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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка к образовательной программе основного общего
образования (федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта)

Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения Аксайского района 
Аксайской средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением 
английского языка и математики (далее МБОУ АСОШ №2) разработана на основе 
следующих нормативно-правовых документов:

Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»
(в ред. от 24.04.2015 № 362-3C).

Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 
ред. изменений № К утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).

Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 
889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 
17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 
от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;



- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах»;

Письма:
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»;

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 
учебников»;

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 
учебников»;
Разработчики Программы:

Колыбельникова И.Д. -директор
Фатун О.В,- заместитель директора по УВР
Александрова К.В..- заместитель директора по ВР

Основная образовательная программа среднего общего образования
рассматривается как нормативный документ, определяющий цели, содержание 
образования и условия его реализации. Образовательная программа направлена на 
обеспечение уровня образованности, соответствующего требованиям государственных 
стандартов, формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития старших школьников (ранней юности) 15-18 лет, связанных:

- с готовностью (способностью) к личностному и жизненному самоопределению, 
включающему построение целостного замысла жизни, самопроектирование себя в 
будущее, что предполагает достаточный уровень развития ценностных представлений, 
волевой сферы, самостоятельности и ответственности;

- с совершенствованием интеллектуальных способностей (умственная деятельность 
становится более устойчивой и эффективной, приближаясь в этом отношении к 
деятельности взрослых). Спецификой юношеского возраста является быстрое развитие 
специальных способностей, нередко напрямую связанных с выбираемой 
профессиональной областью;

- с продолжением процесса развития самосознания, системы представлений о себе. 
На данном возрастном этапе открытие себя как неповторимой индивидуальности 
неразрывно связано с открытием социального мира, в котором предстоит жить. 
Обращенные к себе в процессе самоанализа, рефлексии вопросы в отличие от младшего 
подросткового возраста чаще носят мировоззренческий характер;

- с базовым возрастным процессом -  поиском идентичности на мировоззренческом 
уровне, как тождественности самому себе. Перед юношей встает задача объединить все, 
что он знает о самом себе как о школьнике, сыне (дочери), друге и т.д. Все эти роли он 
должен собрать в единое целое, осмыслить, связать с прошлым и проецировать в будущее. 
Если молодой человек справляется с задачей обретения идентичности, то у него 
появляется ощущение того, кто он есть, где находится и куда идет.

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования являются:



- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей при реализации образовательной программы 
среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач:

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего 
общего образования всеми обучающимися;

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами;

организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной 
деятельности;

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профориентации;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.

При реализации образовательной программы среднего общего образования школа 
ориентируется на личностно-ориентированный и системо-деятельностный подход, 
который предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня личностного и 
познавательного развития обучающихся;

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования -  развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;



Принципы реализации образовательной программы:
принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому школьнику, исключение принуждения и насилия над его 
личностью;

принцип культуросообразности -  создание развивающей среды, 
способствующей максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, 
творческого потенциала каждого учащегося;

принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 
принцип социокультурной открытости образования:
уважение к нормам и традициям разных культур, открытость 

изменяющемуся миру;
поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства (родителей, обучающихся, учителей и др.); 
развитие социального партнерства.

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 
обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 
возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения;

родителей -  в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала 
ученика, получения ими глубоких знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению 
образования;

общества -  в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание 
у обучающихся таких личностных качеств как -  способность к выбору, готовность к 
ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку;

При проектировании образовательной программы педагогический коллектив 
опирался на следующие ведущие идеи:

идея гуманизации и гуманитаризации образования; 
идея демократизации жизни и управления школой; 
идея сотрудничества, сотворчества, неформального общения; 
идея творческого подхода, непрерывного поиска, корректировки 

содержания, форм и методов обучения и воспитания.
Адресность образовательной программы среднего общего образования. 

Образовательная программа среднего общего образования адресована учащимся, успешно 
освоившим основную образовательную программу основного общего образования и 
получившим аттестат об основном общем образовании.

Возраст: 15-18 лет.
10 классы формируются на базе 9-ых классов школы и других 

общеобразовательных учреждений согласно заявлению.
В основу системы обучения положена технология индивидуальных учебных 

планов, позволяющая строить образовательную траекторию развития для каждого ученика 
с учетом его индивидуальных, возрастных и психолого-педагогических особенностей, 
профессиональных потребностей и интересов. Каждый ученик может самостоятельно 
определять интересующий его набор учебных предметов и учебных программ (базовых, 
профильных, элективных) из числа предлагаемых образовательным учреждением.

В 10-11-х классах профильное обучение организуется на основе свободно 
конструируемого профиля как результат индивидуального выбора ученика 
(индивидуальной образовательной траектории). Наряду с углублённым изучением 
английского языка и математики, на профильном уровне в 10-11 классах изучаются 
предметы: физика, обществознание, история, химия, биология, право, экономика.



В качестве организационной формы профильного обучения используется 
предметно-групповая структура. Каждый ученик является одновременно членом 
предметных групп, коллектива конкретного класса, большого коллектива параллели.

Программа среднего общего образования ориентирована на следующую модель 
выпускника средней школы:

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

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 
человека и общества;

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
• мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;
• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 
человечеством;

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества;

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей
жизни.

Нормативный срок освоения ООП СОО два года.

Уровень готовности к усвоению программы -  в 10 класс может быть зачислен 
любой учащийся, успешно освоивший основную образовательную программу основного 
общего образования при отсутствии медицинских противопоказаний.

Программа образования МБОУ АСОШ №2 дает возможность: 
реализовать права учащихся на получение образования; 
соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 
образовательный процесс для реализации государственной программы образования;

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 
улучшения его для наилучшей реализации Образовательной Программы школы;

проанализировать педагогические возможности школы и определить пути, 
повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее 
полной реализации цели Образовательной Программы;

определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования в 
рамках образовательного пространства учебного учреждения;

определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 
сторон, задействованных в образовательном процессе.

Образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.



Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации Программы, а также способы определения достижения этих целей 
и результатов.

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 
образования: учебных предметов, курсов.

Организационный раздел включает систему условий реализации Программы:
- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации программы;
- учебно-методический комплекс среднего общего образования;
- кадровые и материально-технические условия реализации Программы.

1.2. Планируемые результаты и способы оценивания достижений
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей школе, 
позволяет ожидать следующие образовательные результаты:
• достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности:
• овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 
закономерности, явления и научные факты;
• овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 
для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности;
• достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;
• готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
• способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 
требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;
• освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 
адекватных планам на будущее;
• освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;
• понимание особенностей выбранной профессии;
• сформированность основных ключевых компетенций и получение социально 
значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 
личности, необходимых человеку для успешной самореализации.

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 
достижение этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет 
конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 
современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни.

Образ выпускника средней школы 
Нравственный потенциал
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».
Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. 

Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации.
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 
доброта, честность, порядочность, вежливость.

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 
себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 
самореализации во взрослой жизни.

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 
Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал



Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 
углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.

Коммуникативный потенциал
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 
устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 
общении и отношениях свою и чужую агрессию.

Эстетический потенциал
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в 
учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; 
проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты.

Физический потенциал
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; 
привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 
улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.
Показатели оценки получения предполагаемых результатов:

•S Качество знаний учащихся
•S Процент успеваемости
•S Уровень сохранности здоровья
•S Динамика результатов ЕГЭ.
•S Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы.

Основные требования к уровню подготовки выпускников.

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации учащихся.

Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность



Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 
текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности.
На третьем этапе обучения, исходя из существующих условий и образовательных 
запросов учащихся и их родителей (законных представителей), созданы профильные 
группы изучения отдельных предметов и группы углубленного изучения английского языка 
и математики.
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 
требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях 
начального, среднего и высшего профессионального образования.



СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Изучение русского языка уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения;

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения;

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческих 
компетенций.

Требования к уровню подготовки выпускников (базовый уровень)

В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь:
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;

аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;



- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

ЛИТЕРАТУРА

Изучение литературы на уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей:

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;



- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета.

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 
родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 
художественных решений;

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно
выразительными средствами.

Требования к уровню подготовки выпускников (базовый уровень)

В результате изучения литературы ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь:
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 
воплощения;

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 
текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка;



- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 
литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 
русского языка;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка;

- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ)

Базовый уровень

В результате изучения иностранного языка учащийся должен 
Знать/понимать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения;
языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем.
новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию;
лингвострановедческую и страноведческую информацию. 
уметь

говорение
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение 
к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения.
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 
языке в различных ситуациях общения;
понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно- 
популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты,), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;



письменная речь
описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 
презентации результатов проектной деятельности.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения этикетных норм 
межкультурного общения;
расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях;
расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах,
конкурсах, олимпиадах;
обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 
языков в сокровищнице мировой культуры.

Углубленный уровень
В результате изучения иностранного языка (английского) ученик должен 
знать/понимать:
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения;
• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 
профильно-ориентированных;
• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств 
и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию;
• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 
уметь:
говорение
• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- 
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;
• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации;
аудирование
• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 
профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;



• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 
чтение
• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные 
с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь
• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 
характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 
в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 
презентации результатов проектной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
• для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 
профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;
• расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях;
• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
• участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных 
проектах, конкурсах, олимпиадах;
• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 
иностранного языков в сокровищнице мировой культуры.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (НЕМЕЦКИЙ )
Базовый уровень

В результате изучения иностранного языка учащийся должен 
Знать/понимать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения;
языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем.
новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию;
лингвострановедческую и страноведческую информацию, 
уметь

говорение
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение 
к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения.
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 
языке в различных ситуациях общения;



понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно- 
популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты,), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь
описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 
презентации результатов проектной деятельности.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения этикетных норм 
межкультурного общения;
расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях;
расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах,
конкурсах, олимпиадах;
обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 
языков в сокровищнице мировой культуры.

МАТЕМАТИКА (алгебра и начала анализа, геометрия)

Изучение математики на уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей:

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей.

Требования к уровню подготовки выпускников (базовый уровень)

В результате изучения математики ученик должен:



знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра

Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах;

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
Функции и графики

Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

Начала математического анализа
Уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов;



- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
Уравнения и неравенства 

Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, графический 

метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул;

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

Г еометрия

Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои осуждения об этом расположении.
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды.
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);



- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы;

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии (базовый
уровень)

уметь:
соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 
расположение фигур;

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию задачи; 
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат;

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса;

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 
и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 
и углов;

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур;

вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ {базовый уровень) 

В результате изучения информатики и ИКТ учащийся должен 
знать/понимать
• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий;
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы;
• назначение и функции операционных систем;



уметь
• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 
и технических системах;
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования;
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики;
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;
• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
• эффективной организации индивидуального информационного пространства.

ИСТОРИЯ

Базовый уровень

В результате изучения истории учащийся должен 
знать/понимать
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;



• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Профильный уровень
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать
• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 
системность, целостность исторического процесса;
• принципы и способы периодизации всемирной истории; 
важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 
мировоззренческую основу;
• особенности исторического, историко-социологического, историко
политологического, историко-культурологического, антропологического анализа
• событий, процессов и явлений прошлого;
• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 
поведения;
• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;
уметь
• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 
типа;
• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
• классифицировать исторические источники по типу информации; 
использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;
• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории;
• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 
явлений;
• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;



• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;
• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 
интегрировать идеи, организовывать работу группы;
• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 
исследовательского проекта, публичной презентации
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
• исходя из их исторической обусловленности;
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень)

В результате изучения обществознания учащийся должен 
знать/понимать

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями;
• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и



обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 
с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации;
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением.

ГЕОГРАФИЯ Базовый уровень

В результате изучения географии учащийся должен 
знать/понимать
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований;
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации;
• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества;
• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда;

уметь



• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений;
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий;
• применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
•  составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия;
•  сопоставлять географические карты различной тематики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций;
• нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

БИОЛОГИЯ
Базовый уровень

В результате изучения биологии учащийся должен 
знать/понимать
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости;
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
•  биологическую терминологию и символику;

уметь
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений



развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
•  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
•  описывать особей видов по морфологическому критерию;
•  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
•  сравнивать, биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения;
•  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде;
•  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 
природной среде;
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

Профильный уровень

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 
теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория анттропогенеза); 
учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений; В.И.Вернадск-кого о биосфере); сущность законов 
(Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 
наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования, наследования , сцепленного 
с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ; правил (доминирования Г. 
Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности происхождения 
жизни, происхождения человека);
• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 
одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структуры);
• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращение 
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 
брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 
животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных



животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 
получение гетерозиса, полиплоидов, отдалённых гибридов, действие искусственного, 
движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 
видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 
формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;
• современную биологическую терминологию и символику; 
уметь
• объяснять', роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 
живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 
законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 
единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 
наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 
саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 
многообразия видов;
• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 
темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 
эволюции;
• решать задачи разной сложности по биологии;
• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах ( 
цепи питания, пищевые сети);
• описывать клетки растений и животных ( под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агросистемы своей местности; готовить и 
описывать микропрепараты;
• выявлять приспособления организмов к вреде обитания, ароморфозы и
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 
организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 
организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 
антропогенные изменения в экосистемах своего региона;
• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
• сравнивать биологические объекты (клетки растений , животных, бактерий , 
грибов; экосистемы и агросистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 
животных; пластический и энергетический обмен; фото- и хемосинтез, митоз и мейоз; 
бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 
животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; 
искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 
микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни; происхождения 
жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 
этические аспекты современных исследований в биологической науке;
• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 
источниках (учебных текстах), справочниках, научно- популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять её в собственных исследованиях; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• грамотного оформления результатов биологических исследований;



• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер
профилактики распространения вирусных ( в том числе ВИЧ- инфекции) и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде;
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

ФИЗИКА
Базовый уровень

В результате изучения физики учащийся должен 
знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд;
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики;

уметь
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров;
•  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;



• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды;
• рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Профильный уровень
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать:
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 
квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 
частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 
теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 
поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 
энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;
• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 
теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 
закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, 
законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 
закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 
распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 
научного мировоззрения;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики;
уметь:
• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 
быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 
его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их 
контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 
током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, 
интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 
спектры; фотоэффект; радиоактивность;
• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление



можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 
физические теории имеют свои определенные границы применимости;
• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 
физики;
• применять полученные знания для решения физических задач;
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 
массового числа;
• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 
воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 
электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 
показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
• приводить примеры практического применения физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 
информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;
• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды;
• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде;
• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

ХИМИЯ
Базовый уровень

В результате изучения химии учащийся должен 
знать/понимать
• важнейшие химические понятия', вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
• основные теории химии', химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений;



• важнейшие вещества и материалы', основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре;
• определять', валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений;
• характеризовать', элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений;
• объяснять', зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
и органических веществ;
• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 
и другие живые организмы;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
разных источников.

Профильный уровень

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать:
• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 
значение в жизни современного общества;
• важнейшие химические понятия', вещество, химический элемент, атом, 
молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 
атомные s-, б/-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая



диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 
восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 
тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое 
равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 
гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 
эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 
органической химии;
•  основные законы химии', закон сохранения массы веществ, периодический закон, 
закон постоянства состава вещества, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих 
масс в кинетике и термодинамике;
•  основные теории химии', строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;
•  классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
•  природные источники углеводородов и способы их переработки;
•  вещества и материалы, широко используемые в практике', основные металлы и
сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 
этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 
крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 
жиры, мыла и моющие средства;
• уметь:
• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной
номенклатурам;
• определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона,
тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической
решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 
смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 
взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 
химии; характеризовать s- ,р - и ^/-элементы по их положению в периодической системе 
Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 
аминокислот и углеводов);
• объяснять зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 
от положения в периодической системе Д. И. Менделеева; зависимость свойств 
неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 
химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 
реакционной способности органических соединений от строения их молекул
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 
классам соединений;
• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 
для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:



• для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых;
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий;
• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
различных источников

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (базовый уровень)

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен 
знать/понимать
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
• владеть навыками в области гражданской обороны;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• оказания первой медицинской помощи;
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень)

В результате изучения физической культуры учащийся должен 
знать/понимать
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности;
уметь
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях;
• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни.

Астрономия (базовый уровень)

В результате изучения астрономии ученик должен: 
знать/понимать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина;
смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Г алактики;
уметь:



приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 
с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 
активности на Землю;
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 
причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 
по астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- 
популярных статьях.

Мировая художественная культура (базовый уровень)

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 
ученик должен:
Знать / понимать:

основные виды и жанры искусства;
изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
шедевры мировой художественной культуры; 
особенности языка различных видов искусства.

Уметь:
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 
направлением.
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 
искусства;
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
выбора путей своего культурного развития;
• организации личного и коллективного досуга;
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного
искусства;
• самостоятельного художественного творчества.



Экономика (Профильный уровень)

В результате изучения экономики ученик должен 
Знать/понимать
• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 
ценных бумаг, факторы экономического роста.
Уметь
• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 
внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем;
• описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 
труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики;
• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, причины международной торговли.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• получения и оценки экономической информации;
• составления семейного бюджета;
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 
гражданина.

Право (профильный уровень)
В результате изучения права ученик должен 

знать/понимать
• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 
процедуры избирательного процесса в России;
уметь
•правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
•характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 
службу;
• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы;
•различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом;
• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
•поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;



•анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 
также защиты нарушенных прав;
•изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 
с точки зрения права;
• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

1.3. Система оценки достижений освоения основной образовательной программы
основного общего образования по ФкГОС

С целью оценки достижений планируемых результатов в школе разработан локальный 
«Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ АСОШ №2». На 
основе этого локального документа школа обеспечивает проведение необходимых 
оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, 
обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. В 
качестве источников данных для оценки качества образования используются:
- образовательная статистика;
- промежуточная и итоговая аттестация;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- отчеты работников школы;
- посещение уроков и внеклассных мероприятий.

Целями оценочной деятельности являются:
1. Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающие определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в школе.
2.Получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.
3 .Предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования.
4. Прогнозирование развития образовательной системы школы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Формы учета и контроля достижений учащихся 
Текущие формы контроля
- текущая успеваемость
- устные ответы на уроках



- самостоятельные и проверочные работы
- контроль техники чтения
- контрольные работы 
Обязательные формы итогового контроля
- годовые контрольные работы по русскому языку и математике
- контроль техники чтения.

1.3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся
Текущий контроль успеваемости учащихся (далее -  текущий контроль) 

представляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего 
контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной 
общеобразовательной программы, разработку содержания и методики проведения 
отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 
обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное оформление 
результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:
- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 
роста в течение учебного года;
- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих 
или препятствующих достижению учащимися планируемых образовательных результатов 
освоения соответствующей основной общеобразовательной программы;
- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 
образовательном процессе;
- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 
образовательного процесса в Учреждении.
Предметом текущего контроля является способность учащихся решать учебные задачи с 
использованием следующих средств:
- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 
понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 
обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а 
также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов;
- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и 
классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление 
связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 
представление и интерпретация информации.

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
- проведение контрольных работ с выставлением учащимся индивидуальных 
текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;
- выведение полугодовых отметок успеваемости учащихся путем обобщения текущих 
отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного 
полугодия.
В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 
выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 
предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 
работы.

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами
(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 
выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 
самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 
комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 
участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 
контрольные работы, выполняемые устно.



К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку - диктанты, 
изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике - решение 
математических задач с записью решения. По литературе -  сочинение. По физике, химии
-  решение вычислительных и качественных задач.

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 
постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов
(действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по 
физической культуре.
Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 
рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 
(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 
общеобразовательной программы.

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 
порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с 
учетом следующих требований:
- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 
метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета;
- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать семи 
минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ - двух учебных часов;
- устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в 
присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды 
практических контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской 
работы, разработка и осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью 
или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу);
- в случаях, когда допускается выполнение учащимися контрольной работы не только в 
индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок 
оценки результатов выполнения работы должен предусматривать выставление 
индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа 
обучающихся, выполнявших одну работу.

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 
учителем по согласованию с заместителем директора Учреждения по учебно- 
воспитательной работе.
Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 
предметов, является обязательным для всех обучающихся.

Учащимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным 
освобождением от посещения учебных занятий в Учреждении и (или) от выполнения 
отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной 
причине), а равно самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется 
возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующего 
учебного полугодия.

В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть проведено не 
более одной контрольной работы.
В течение учебной недели может быть проведено не более пяти контрольных работ.

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на 
заместителя директора Учреждения по учебно-воспитательной работе, согласующего 
время и место проведения контрольных работ.

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, 
соответствующие предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы 
текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - 
«удовлетворительно»; 2 балла - «неудовлетворительно», 1 балл - «неудовлетворительно».



Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по 
результатам выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал, а также по 
усмотрению учителя в дневники учащихся.

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 
контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 
отношении отдельных обучающихся.

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 
учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные учащимися по 
результатам выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по 
усмотрению учителя.

Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 
соответствующего учебного полугодия на основе текущих отметок успеваемости, 
выставленных обучающимся в классный журнал, по результатам выполнения 
контрольных работ, проведенных согласно календарно-тематическим планам изучения 
соответствующих учебных предметов.

1.3.2. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация обучающихся — это определение степени освоения 

учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего 
образования (по уровням) за определенный период. Промежуточная аттестация 
проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 
освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 
достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 
получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 
модулю по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года и представляет 
собой среднее арифметическое результатов полугодовых промежуточных аттестаций с 
округлением результата в пользу обучающегося.

Годовая промежуточная аттестация в классах повышенного уровня (предметной 
направленности, профильных классах и классах углубленного изучения английского 
языка и математики) по профильным предметам проводится в качестве отдельной 
процедуры, независимо от результатов триместровой (полугодовой) аттестации.

Годовая промежуточная аттестация в классах повышенного уровня (предметной 
направленности, профильных классах и классах углубленного изучения английского 
языка и математики) проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от 
результатов триместровой (полугодовой) аттестации.

Формами годовой промежуточной аттестации, проводимой в качестве отдельной 
процедуры, независимо от результатов триместровой (полугодовой) аттестации, являются:

- письменная проверка -  письменный ответ учащегося на один или систему 
вопросов (заданий): контрольные, творческие работы, комплексный анализ текста; 
письменные ответы на вопросы теста ( в т.ч. формат ЕГЭ); сочинения, изложения, 
диктанты, рефераты и другое;

- устная проверка -  устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.



- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 
программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных 
достижений учащихся.

Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется 
решением педагогического совета не позднее 3-х месяцев до начала годовой 
промежуточной аттестации.

4.4. Годовая промежуточная аттестация в классах повышенного уровня проводится 
по следующим предметам:
Гуманитарный профиль -  русский, математика, иностранный язык 
Социально-экономический профиль -  русский, математика, обществознание; 
Химико-биологический профиль -  русский, математика, химия / биология (по выбору 
учащегося);
Физико-математический профиль -  русский, математика, физика;
Универсальный / смешанный профиль -  русский, математика и один предмет по выбору 
Отметка по предмету, вынесенному на годовую промежуточную аттестацию в качестве 
отдельной процедуры, независимо от результатов полугодовой аттестации, выставляется 
как среднее арифметическое по отметкам, полученным по результатам полугодовой 
промежуточной аттестации и годовой промежуточной аттестации как округлённое до 
целого числа среднее арифметическое, в пользу ученика. ( «Положение о проведении 
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости»)

1.3.3. Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (далее - государственная итоговая аттестация).

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 
образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и 
математике.

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 
немецкий языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество 
экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 
февраля текущего учебного года они подают в образовательное учреждение заявление о 
сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных 
предметов.

Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам (за 
исключением иностранных языков), проводится на русском языке.

Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в формах, установленных 

министерством образования и науки РФ
Государственная итоговая аттестация проводится для выпускников образовательных 

учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования в очной форме, а также для лиц, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования в форме семейного образования и допущенных 
в текущем году к государственной итоговой аттестации.



Порядок проведения ГИА, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, 
предметных и конфликтных комиссий, определяются Министерством образования и 
науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России).

Участники государственной итоговой аттестации
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования не ниже удовлетворительных).

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются 
обучающиеся X - XI классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по 
всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется приказом не 
позднее 25 мая текущего года.

Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации
Сроки и единое расписание проведения ГИА ежегодно определяются 

Рособрнадзором.
Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 
государственной итоговой аттестации , установленные Рособрнадзором.

Оценка результатов государственной итоговой аттестации
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике 
базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого 
Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки 
не ниже удовлетворительной (три балла).

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по одному из 
обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному учебному 
предмету в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА, в 
дополнительные сроки.

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 
предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых 
Порядком проведения ГИА. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся 
восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятельность, на 
срок, необходимый для прохождения ГИА.

Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный 
результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком.

При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 
стобалльная система оценки.

Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету 
минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с



требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (далее - минимальное количество баллов).

Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в 
случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык 
и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при 
сдаче государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже 
удовлетворительной (три балла).

В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных 
предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к государственной 
(итоговой) аттестации по данному предмету в текущем году в формах, установленных 
Минпросвещение РФ, в дополнительные сроки.

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому 
языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 
государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем общем 
образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются 
Минпросвещения РФ.

В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки:

-по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного 
плана;

-по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана 
образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение 
отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два 
учебных года.

Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок 
выпускника за X, XI классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления.

Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 
медалью "За особые успехи в учении" и (или) похвальной грамотой "За особые успехи в 
изучении отдельных предметов" в порядке, определяемом Минпросвещения РФ

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

общего образования
ООП СОО представлена следующими учебными предметами на базовом уровне: Русский 
язык, Литература, Иностранный язык (английский, немецкий), Математика (алгебра, 
геометрия), Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Биология, 
Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, 
Астрономия, Искусство (МХК).
ООП СОО представлена следующими учебными предметами на профильном уровне: 
Математика (алгебра, геометрия), История, Биология, Физика, Химия, Право, 
Экономика.
ООП СОО представлена следующими учебными предметами на углубленном уровне: 
Математика (алгебра, геометрия), Иностранный язык (английский).

2.1.1. Русский язык (базовый уровень)
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 
деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 
непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.



Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 
разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 
русского языка.

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 
сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной 
форме.

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 
доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура 
делового документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в 
устной и письменной форме.

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор 
языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей 
адресата, ситуации и сферы общения.

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 
Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.

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

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической 
и диалогической речи в разных сферах общения.

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической 
речи (аудирование).

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 
информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.).
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 
широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 
средств других функциональных разновидностей языка.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 
язык в кругу языков народов России.

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).

Литературный язык и язык художественной литературы.
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка.
Текст и его место в системе языка и речи.
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности,



выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный и этический.

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 
орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 
синтаксические) нормы русского литературного языка.

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 
устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 
произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 
Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 
иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном 
русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения.

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 
значением -  важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 
слова с учетом его значения и стилистических свойств.

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 
построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 
предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 
согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 
обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 
стилистические и смысловые возможности.

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 
написания:

1) правописание морфем;
2) слитные, дефисные и раздельные написания;
3) употребление прописных и строчных букв;
4) правила переноса слов;
5) правила графического сокращения слов.
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них:
1) знаки препинания в конце предложений;
2) знаки препинания внутри простого предложения;
3) знаки препинания между частями сложного предложения;
4) знаки препинания при передаче чужой речи;
5) знаки препинания в связном тексте.
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический 
словарь и справочники по русскому правописанию.

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения.
Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач.

Использование нормативных словарей русского языка.
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ



Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 
имена. Русские пословицы и поговорки.

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 
народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 
освоения. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 
культур.

2.1.2. Литература(базовый уровень)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание учебного предмета

Введение «Прекрасное начало» (К истории русской литературы XIX века)

А.С.Пушкин Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», 
«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», 
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», 
«Подражание Корану» (1Х.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я  вдоль 
улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник».

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 
Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина 
(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 
Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии.

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 
между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ 
стихии и его роль в авторской концепции истории.

М.ЮЛермонтов Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», 
«Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред 
тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на 
дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон».

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 
Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического 
дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической 
лирики поэта.

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 
колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 
«Демона» с лирикой поэта.

Н.В.Гоголь Повести: «Невский проспект», «Нос».
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества 

и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы 
авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение 
трагического и комического в судьбе гоголевских героев.

Литература второй половины XIX века.
Введение. Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века.
«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. 
Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского 
общества, их отражение в литературе и журналистике 1850— 1860-х годов. 
Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 
современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И. А.



Гончарова, JI.H. Толстого, А.П. Чехова и др. Расцвет русского национального театра 
(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные 
концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М.
Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века 
в развитие отечественной и мировой культуры.
А.Н.Островский Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». 
Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа 
социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — 
три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее 
характерологическая функция.

Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 
Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 
разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 
Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в 
русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).

И.А.Гончаров Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 
противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей 
Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего 
самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 
Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии 
психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 
русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 
А.В. Дружинин).

И.С.Тургенев Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору),
роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе .«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два 
богача» и др. по выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла 
«Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и 
духовная мощь русского человека как центральная тема цикла.

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 
поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 
Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 
Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 
линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 
романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, 
Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 
выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 
Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений.

Н.Г.Чернышевский Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. 
Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
«Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской 
концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте 
общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» 
романа Н.Г. Чернышевского.

Н.А.Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», 
«Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде»,



«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я  у  двери гроба...», «Мы с тобой 
бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 
людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос 
как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские 
мотивы в некрасовской лирике.

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. 
Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета 
поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя 
Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, 
ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в 
поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы 
и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 
Добросклонова и его идейно-композиционное звучание.

Ф.И.Тютчев Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml»,
«Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Явстретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем 
она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», 
«Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по 
выбору.

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 
насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 
Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 
тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных 
сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 
звучания любовной лирики поэта.

А.А.Фет Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 
прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон 
сад...», «На заре ты ее не буди...», «Этоутро, радость эта...», «Одним толчком согнать 
ладью живую...» и др. по выбору.

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 
«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 
настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 
слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 
лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 
звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 
творческая задача Фета-художника.
Н.С.Лесков Повесть «Очарованный странник ». Стремление Н. Лескова к созданию 
«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 
«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к 
подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 
национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 
яркость «Очарованного странника».
М.Е.Салтыков-Щедрин Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый 
пискарь».

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина- 
сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 
нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 
обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрыйпискарь»), Приемы 
сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная



стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и 
действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина.
А.К.Толстой Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем 
ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков 
спокойное движенье...», и др. по выбору учителя.

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 
Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 
художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » 
лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие 
лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической 
сатире.
Л.Н.Толстой Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского 
романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогероиность, 
переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское 
осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и 
псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, 
противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых 
героев автора. Этапы духовного с Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 
противоречивость жизненного пути героев.

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи- 
имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в 
образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.
«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 
личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 
романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 
сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 
литературы.
Ф.М.Достоевский Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» 
идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его 
воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 
жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 
Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). 
Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и 
«вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно
философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в 
раскрытии авторской позиции в романе.
А.П.Чехов Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»,
«Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» 
людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и 
пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина 
психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы.
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 
комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев- 
«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 
персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 
Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Введение Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в 

ней драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность



гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (раз 
деление на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная 
основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших 
свое время.

Русская литература начала XX века «Ностальгия по неизвестному» как отражение 
общего ду ховного климата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в 
культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного 
приятия грядущего. Ре алистические традиции и модернистские искания в литературе и 
искусстве. Достижения русского реализма в творчестве JI.H. Толстого и А.П. Чехова 
рубежа веков.
Писатели-реалисты начала XX века 

И.А. Бунин
Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос 

воскрес! Опять с зарею... »и др. по выбору.
Живописность, напевность, философская и психологиче ская насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь по эта с жизнью природы, точность и лаконизм 
детали.

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Фран циско», «Легкое 
дыхание», «Чистый понедельник».

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспо минаний. Тема 
«закатной» цивилизации и образ «нового чело века со старым сердцем». Мотивы 
ускользающей красоты, пре одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духов 
ных тайн и нерушимых ценностей.

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной жи вописи.
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; JI.H. Толстой о творчестве 

И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу.
Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Несте рова; романсы СВ. 

Рахманинова на стихи И. А. Бунина.
Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Сухо дол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни».
М.Г орький
Рассказы «Старуха Изергилъ» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной 

мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя- 
рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах 
«босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нрав ственных полюса «низовой» жизни 
России. Повесть «Фома Гордеев».

Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». 
Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к 
раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового ре ализма».

Пьеса «На дне».
Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и 

мечте как образно-тематический стер жень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 
основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции.

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип по лилога и полифонии в
драме.

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем твор честве М. Горького; 
М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького 
(«Книги отражений»).

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы 
«На дне».



Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Про водник», «Бывшие люди», 
«Ледоход».

A.И. Куприн
Повести «Олеся», «Поединок, колорит повести.
Мир армейских отношений как отражение духовного кри зиса общества 

(«Поединок»), Трагизм нравственного противо стояния героя и среды. Развенчание 
«правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести.

Рассказ «Гранатовый браслет».
Нравственно-философский смысл истории о «невозмож ной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации пове ствования. Роль детали в психологической обрисовке 
характе ров и ситуаций.

Л.Н. Андреев
Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского».
«Бездны» человеческой души как главный объект изобра жения в творчестве Л.Н. 

Андреева. Переосмысление еван гельских сюжетов в философской прозе писателя. 
Устремлен ность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 
Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной 
детали.

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», 
«Стена».

У литературной карты России
Обзор творчества К.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по 

выбору. Объединение малой и большой родины в творческой биографии писателей («си 
бирская» проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания зе мли» в произведениях А.П. 
Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского).

«Серебряный век» русской поэзии
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 
лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм).
Символизм и русские поэты-символисты
Пред символистские тенденции в русской поэзии (творче ство С. Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифе сты, поэтические самоопределения, творческие 
дебюты поэ тов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, 
приемы художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. 
Мережковский, 3. Гиппи ус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, 
А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.).

В.Я. Брюсов
Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному по эту», «Кинжал», 

«Грядущие гунны» и др. по выбору.
B.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистиче ская строгость, 

образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных 
мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника 
«разрушительной свободы» революции.

К.Д. Бальмонт
С тихотворения^ мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», 

«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору.
«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее со звучность 

романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музы кальность, богатство цветовой 
гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. 
Бальмонта. И.Ф. Анненский Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шар 
манка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору.



Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между сим волизмом и 
акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр 
«трилистника» в художе ственной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и 
чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского.
Ко всей теме «Символизм и русские поэты-символисты»

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 
Поэтические открытия А. А. Фета, их зна чение для русского символизма.

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, 
М. А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин).

А.А. Блок
Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Вресто ране», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Незнакомка», «О до блестях, о подвигах, о славе...», «На железной 
дороге», «О, я  хо чу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по 
выбору.

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Пре красной Даме». 
Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 
«вочеловечения» поэтическо го дара. Стихи поэта о России как трагическое 
предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного язы ка Блока, 
роль символов в передаче авторского мироощущения.

Поэма «Двенадцать».
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музы ки стихий » в поэме. 

Фигуры апостолов новой жизни и различ ные трактовки числовой символики поэмы. 
Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу фи нала 
«Двенадцати».

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 
«Фабрика», «В ресторане», «Кор шун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад».

Преодолевшие символизм Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е го 
ды. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Севе рянин) и кубофутуризм 
(группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для 
поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно
стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и 
реализма.

Н.С. Гумилев
Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшеб ная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чув ство» и др. по выбору.
Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза даль них странствий» как 

поэтическая эмблема гумилевского нео романтизма. Экзотический колорит 
«лирического эпоса» 127Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в 
поздней лирике поэта.

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как кон квистадор в панцире 
железном...», «Восьмистишие», «Па мять», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса».

А.А. Ахматова
Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Пе сня последней встречи», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась 
просто, му дро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем 
дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору.

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 
творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах 
России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений 
военного времени. Поэма «Реквием».

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Рек виема». Единство 
«личной» темы и образа страдающего наро да. Библейские мотивы и их идейно-образная



функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале 
поэмы.

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», 
«Родная земля», «Поэма без героя».

М.И. Цветаева
Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Кто создан из камня, кто создан и.! глины...», «Мне нравится, что Вы больны не 
мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», 
«Роландов Рог», «Стихи к Блоку» ( «Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору.

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэти ческого темперамента. 
Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 
самоотдача, мак симальное напряжение духовных сил как отличительные чер ты 
цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт 
и мир в творческой концеп ции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее 
поэзии.

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к 
Блоку», «Ученик».

«Короли смеха из журнала «Сатирикон»
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, 

Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко 
дорево люционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спи ну 
революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического.

У литературной карты России
Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина — По выбору учителя и 

учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. Пришвина. 
Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина.

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов
Октябрьская революция в восприятии художников различ ных направлений. 

Литература и публицистика послереволюци онных лет как живой документ эпохи 
(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвое 
временные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эрен-бурга, «Плачи» А.М. 
Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). Литературные группировки, возникшие после 
Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, 
«Перевал», «Серапионовы братья» и др.).

Возникновение «гнездрассеяния» эмигрантской части «раско лотой лиры » (отъезд 
за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Реми зова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 
Аверченко и др.).

Тема Родины и революции в произведениях писателей «но вой волны» («Чапаев» Д. 
Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия»И.Бабеля, «Донскиерассказы»М.Шолохова, 
«Со рок первый» Б. Лавренева и др.).

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова 
«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности 
человеческой «единицы ». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яр кость и 
сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). 
Сатира с философским подтек стом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 
стульев» и «Золотой теленок».

В.В. Маяковский
Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно...», «О дря ни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору.

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 
одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в



лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 
Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство 
поэта в обла сти художественной формы.

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление).
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно

композиционная основа поэмы. Соединение любов ной темы с социально-философской 
проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость поня тий 
«любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, 
лирическая исповедь поэта-гражданина.

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода рево люции», «Левый марш», 
«Приказ по армии искусств», «Пись мо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», 
«Хорошо!», пьесы «Клоп», «Бага».

С.А. Есенин
Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бро дитъ, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим по немногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 
божью...», «Над темной прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке 
Качалова», «Шаганэ ты моя, Ша ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 
советская» и др. по выбору.

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в 
ранней лирике поэта. Трагическое про тивостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 
Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, на родно-песенное 
начало, философичность как основные черты есенинской поэтики.

Поэмы «Пугачев», «Анна Онегина».
Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драма тической поэме 

«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе.
Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как 
главная тема «позд него» С.А. Есенина.

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к ма тер и», «Инония», 
«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Чер ный человек», «Страна негодяев». 
Литературный процесс 30-х- начала 40-х годов
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литера туре и искусстве. Сложное 
единство оптимизма и горечи, иде ализма и страха, возвышения человека труда и 
бюрократиза ции власти.

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 
Васильева и М. Исаковского (символиче ский образ России — Родины). Лирика Б. 
Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др.

Литература на стройке: произведения 30-х годов о лю дях труда («Энергия» Ф. 
Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Ги дроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. 
Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.).

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уни кальность и полемическая 
заостренность образа Павла Корча гина в романе «Как закалялась сталь».

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 
«крестьянской купницы». Поэма А. Твар довского «Страна Муравия» и роман М. 
Шолохова «Поднятая целина».

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм 

И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика 
Г. Ивано ва, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др.

А.Н. Толстой
Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора в ранней прозе 

А. Рассказ «Лень Петра», роман «Петр Первый».



Толстого («День Петра»), Углубление образа Петра в «романном» освоении темы. 
Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в 
образе Петра. Образы сподвижни ков царя и противников петровских преобразований. 
Пробле мы народа и власти, личности и истории в художественной концепции автора. 
Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа.

Опорные понятия: историко-биографическое повествова ние; собирательный образ
эпохи.

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произве дениях М.В. Ломоносова,
А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока.

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. 
Устрялова, С. Соловьева и др.).

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по му кам».
М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон».
Историческая широта и масштабность шолоховского эпо са. «Донские рассказы» 

как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение 
революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 
семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе 
романа. Сложность, проти воречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 
отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно
стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в 
проблематике шоло ховского романа-эпопеи.

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистиче ская концепция истории 
в литературе.

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстов ского эпоса в «Тихом 
Доне» («мысль народная» и «мысль се мейная»); шолоховский эпос в контексте 
произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков).

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 
Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 
художников (С. Ко рольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. 
Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). Для самостоятельного 
чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка».

У литературной карты России
Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по выбору. 

Мастерство воссоздания харак теров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. 
Духовное наследие русского песенного Севера в произведе ниях Б. Шергина. Поэтический 
облик России в лирике А. Прокофьева.

М.А. Булгаков
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору.
Многослойность исторического пространства в «Белой гвар дии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок 
любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических 
временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Траге дия 
русской интеллигенции как основной пафос романа.

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 
проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно
композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 
глав. Са тирическая «дьяволиада» М. А. Булгакова в романе. Неразрыв ность связи любви 
и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в 
обретении Родины.

Б.Л. Пастернак



Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий 
сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой 
сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору.

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь 
и смерть в фило софской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 
противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэ та. Метафорическое 
богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака.

Роман «Доктор Живаго ».
Черты нового лирико-религиозного повествования в рома не Б.Л. Пастернака. 

Фигура Юрия Живаго и проблема интел лигенции и революции в романе. Нравственные 
искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жиз ни». 
«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лириче ский аккорд повествования.

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда разгуляется», 
поэма «Девятьсот пятый год».

A.П. Платонов
Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», пове сти «Сокровенный 

человек», «Котлован» — по выбору.
Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, роман тика, правдоискателя. «Детскость» стиля и 
языка писателя, те ма детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчиво го» 
авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического 
финала повести «Котлован», фи лософская многозначность ее названия. Роль «ключевых» 
слов-понятий в художественной системе писателя.

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электриче ства », «Старый 
механик », повесть «Джан ».

B.В. Набоков
Роман «Машенька».
Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты 
чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пласти ка Набокова в 
раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое 
звучание финала романа.

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня », роман «Защита 
Лужина»
Литература периода Великой Отечественной войны

Отражение летописи военных лет в произведениях рус ских 
писателей. Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. 
Берггольц, Ю. Гроссман и др.).

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 
Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова.

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 
Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий 
Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление под вига народа и 
русского солдата в «Книге про бойца».

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. 
Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, 
«В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др.

А.Т. Твардовский
Стихотворения «Вся суть в одном-единственном заве те...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти



матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини..яи др. по 
выбору.

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твар довского. Любовь к 
«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 
нравствен ных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 
проблематика поздней лирики поэта.

Поэма «По праву памяти».
«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 
Гражданственность и нравствен ная высота позиции автора.

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 
мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За 
далью — даль».
Литературный процесс 50 — 80-х годов

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. 
Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова.

Проза советских писателей, выходящая за рамки норма тивов социалистического 
реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные 
будни» В. Овечкина и др.).

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. 
Новый характер взаимосвязей пи сателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. 
Тендря кова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др.

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие 
поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественско го, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. 
Рубцова, Ю. Кузне цова и др.

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60— 70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, 
К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева.

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. За лыгина, Б. Можаева, В. 
Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и Лр. Рождение мифо-фольклорного реализма 
(повести В. Рас путина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно
философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. 
Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина.

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пи куля, Д. Балашова, В. 
Чивилихина. «Лагерная» тема в произве дениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. 
Жигулина.

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 
Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева.

Н.А.Заболоцкий
Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Явое питан природой суровой...» и др. по выбору.
Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущ ности красоты и 

единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в 
художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и об разное 
своеобразие лирики Заболоцкого.

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество
земледелия».

В.М. Шукшин
Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал».
Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». На род и «публика» как 

два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 
занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 
города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе.



Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 
повесть-сказка «До третьих петухов», кино повесть «Калина красная».

А.И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича ».
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича ». «Лагерь с точки зрения мужи ка, очень народная вещь» (А.Твардовский). 
Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. 
Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение 
языковых пластов в стилисти ке повести.

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 
«нутряной» России в облике Матре ны. Противопоставление исконной Руси России 
чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия.

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки».
У литературной карты России
Обзор творчества Е.И Носова, В. Т. Шаламова, В Д . Федоро ва, В. А. Солоухина по 

выбору учителя и учащихся. Художествен ное звучание «негромкого» военного эпоса Е. 
Носова. Нрав ственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Традиции русской 
гражданской поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в 
творчестве В. Со лоухина.
Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов.

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 
ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 
т.п.).

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психоло гизм, интерес к 
человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 
Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. 
Каледи на, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Не жданно- 
негаданно» В. Распутина как рассказы-предостереже ния, «пробы» из мутного потока 
времени.

«Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Тол 
стой, В. Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность ро мана В. Астафьева 
«Прокляты и убиты».

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодер нистской 
доминантой. Многообразие течений и школ «но вейшей» словесности («другая 
литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.).

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как вое создание «новой 
реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» 
прозы В. Пеле вина, ее «игровой» характер.

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др.
Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве 

поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох.

2.1.3. Иностранный язык 
Английский язык 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Базовый уровень 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки



инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 
«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 
зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 
Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 
текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 
официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 
Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 
Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 
Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 
на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 
изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: 
рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 
предоставлять фактическую информацию.

Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 
сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 
восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 
прослушанной информации.
Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 
тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 
(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 
различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах 
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 
свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 
приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 
товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 
читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 
стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально- 
делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 
переписка).
Письмо
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 
личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 
Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 
чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 
мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 
или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 
в рамках изученной тематики.

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация



Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 
числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 
Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 
письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 
конструкций (например, „ It’s him who took the money ”, “I t ’s time you talked to her ”). 
Употребление в речи предложений с конструкциями ... as; not so ... as; either ... or; neither 
... nor.

Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 
неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 
фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 
по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 
обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 
устойчивых выражений и фраз (collocations -  get to know somebody, keep in touch with 
somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи».

Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье
Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка.
Г ородская инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 
глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодежь
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 
Профессии
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 
профессии.



Страны изучаемого языка
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 
странах изучаемого языка.
Иностранные языки
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 
для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 
науки России и стран изучаемого языка.

Углубленный уровень 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 
человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 
различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 
рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника.

Монологическая речь
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 
широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 
логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, 
изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 
Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 
объявлений по громкоговорителю -  информации, правил, предупреждений) 
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 
дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, 
теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система 
доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.
Чтение
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 
Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 
статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 
договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 
словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 
текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации 
текста.
Письмо
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 
поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с 
четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и 
выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное 
приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах 
проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 
комментарий, аргументация точки зрения.

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи



Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать 
смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения. 
Орфография и пунктуация
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 
орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 
союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 
употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 
Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 
конструкциями ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor. Распознавание и 
употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 
глагольных структур.
Лексическая сторона речи
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 
употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 
Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений.

Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 
Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.
Здоровье
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 
здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.
Городская и сельская жизнь 
Развитие города и регионов.
Научно-технический прогресс 
Дистанционное образование. Робототехника.
Природа и экология
Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность 
различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.
Современная молодежь
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство. 
Страны изучаемого языка
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 
изучаемого языка. Искусство.
Современные профессии
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.
Иностранные языки
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.
Культура и искусство
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 
скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 
искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 
граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 
Произведения искусства и отношение к ним.



Немецкий язык 
Базовый уровень 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 
«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 
зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 
Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 
текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях
официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 
Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 
Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 
Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 
на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 
изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: 
рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 
предоставлять фактическую информацию.

Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 
сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 
восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 
прослушанной информации.
Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 
тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 
(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 
различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах 
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 
свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию
приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 
товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 
читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 
стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально- 
делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 
переписка).
Письмо
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 
личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 
Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 
чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план



мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 
или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 
в рамках изученной тематики.

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 
числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 
Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 
Произношение звуков немецкого языка без выраженного акцента.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 
письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 
конструкций.

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 
неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 
фразовых глаголов. Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в 
речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание 
и использование в речи устойчивых выражений и фраз в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи».

Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье
Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Г ородская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
Г ородская инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 
глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодежь
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 
Профессии
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 
профессии.
Страны изучаемого языка



Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 
странах изучаемого языка.
Иностранные языки
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 
для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 
науки России и стран изучаемого языка.

Содержание
Что мы уже знаем о Германии? Повторение.
Географическое положение Германии. Крупные города, достопримечательности. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие стран изучаемого языка.
Страны изучаемого языка. Уже несколько лет немецкий.
Страны изучаемого языка. Климат, население. Германия. Достопримечательности. 

Иностранные языки. Население. Путешествие по своей стране. Крупные города. Изучение 
иностранных языков. Страна изучаемого языка. Иностранные языки. Иностранные языки 
в профессиональной деятельности и для повседневного общения.

Современная молодежь. Природа и экология. Школьный обмен, международные 
школьные проекты.

Образовательные поездки. Общение с друзьями и знакомыми. Увлечения и 
интересы. Современные профессии. Знаменитые природные заповедники мира. 
Путешествие по своей стране и за рубежом. Переписка с друзьями. Природа и экология. 
Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 
Иностранные языки.

Современная молодежь. Повседневная жизнь. Дружба, любовь... Всегда ли они 
приносят счастье?

Общение с друзьями и знакомыми. Связь с предыдущими поколениями. Семейные 
традиции. Праздники и знаменательные даты в странах изучаемого языка. Повседневная 
жизнь. Общение в семье. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 
науки стран изучаемого языка. Иностранные языки.

Страны изучаемого языка. Искусство приходит от умения.
Достопримечательности. Страны изучаемого языка. Досуг молодежи. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры стран изучаемого языка. Современная 
молодежь. Увлечения и интересы. Досуг молодежи. Изучение иностранных языков.

Городская и сельская жизнь. Здоровье. Спорт. Повторение.
Современная молодежь. Повседневная жизнь. Жизнь молодежи в Германии и 

России.
Страны изучаемого языка. Театр и кино.
Научно-технический прогресс и его последствия.
Современная молодежь. Профессии. Завтрашний мир.

2.1.4. Математика
Алгебра и начала анализа (Базовый уровень)
Алгебраические выражения. Линейные и квадратные уравнения и их системы. Линейные 
и квадратные неравенства и их системы Квадратичная функция. Свойства и графики 
функций. Прогрессии сложные проценты.

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным 
показателеми.

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 
Построение графиков функций, заданных различными способами. Преобразования 
графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия



относительно начала координат, симметрия относительно прямой, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат. Свойства функции: монотонность, четность и нечетность, 
ограниченность.

Дробно-линейная функция.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.
Равносильность уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.
Показательная функция, ее свойства и график. Решение показательных уравнений и 

неравенств и их систем. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных.

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 
число е. Преобразование простейших выражений, включающих арифметические 
операции, операцию возведение в степень и операцию логарифмирования.

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических 
уравнений и неравенств.

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и 
числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 
тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 
половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 
уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
Алгебра и начала анализа (Профильный уровень)
Алгебраические выражения. Линейные и квадратные уравнения и их системы. Линейные 
и квадратные неравенства и их системы Квадратичная функция. Свойства и графики 
функций. Прогрессии сложные проценты.

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 
Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах.

Многочлены от одной переменной. Схема Горнера. Теорема Безу. Алгебраические 
уравнения. Следствия из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений на 
множители. Симметричные многочлены. Многочлены от нескольких переменных. 
Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы 
уравнений.

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным 
показателем.

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 
Построение графиков функций, заданных различными способами. Преобразования 
графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 
относительно начала координат, симметрия относительно прямой, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат. Свойства функции: монотонность, четность и нечетность, 
ограниченность.

Дробно-линейная функция.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.
Равносильность уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.
Показательная функция, ее свойства и график. Решение показательных уравнений и 

неравенств и их систем. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных.



Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 
число е. Преобразование простейших выражений, включающих арифметические 
операции, операцию возведение в степень и операцию логарифмирования.

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических 
уравнений и неравенств.

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и 
числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 
тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 
половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 
уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций Свойства функции 
у = cos х и ее график Свойства функции у = sin х и ее график Свойства функции у = tg х 
и ее график Обратные тригонометрические функции *

Производная. Производная степенной функции Правила дифференцирования 
Производные некоторых элементарных функций Геометрический смысл производной 
Возрастание и убывание функции Экстремумы функции Применение производной к 
построению графиков функций Наибольшее и наименьшее значения функции 
Выпуклость графика функции, точки перегиба*

Первообразная Правила нахождения первообразной Площадь криволинейной 
трапеции и интервал Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 
интегралов, применение производной и интеграла к решению практических задач 
Применение производной и интеграла к решению практических задач*.

События. Комбинации событий. Противоположное событие. Вероятность события. 
Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. 
Статистическая вероятность. Случайные величины. Центральные тенденции Меры 
разброса

Алгебра и начала анализа (Углублённый уровень)
Алгебраические выражения. Линейные и квадратные уравнения и их системы. Линейные 
и квадратные неравенства и их системы Квадратичная функция. Свойства и графики 
функций. Прогрессии сложные проценты.

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 
Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах.

Многочлены от одной переменной. Схема Горнера. Теорема Безу. Алгебраические 
уравнения. Следствия из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений на 
множители. Симметричные многочлены. Многочлены от нескольких переменных. 
Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы 
уравнений.

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным 
показателеми.

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 
Построение графиков функций, заданных различными способами. Преобразования 
графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 
относительно начала координат, симметрия относительно прямой, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат. Свойства функции: монотонность, четность и нечетность,



ограниченность.
Дробно-линейная функция.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно -  

линейных функций.
Равносильность уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.
Показательная функция, ее свойства и график. Решение показательных уравнений и 

неравенств и их систем. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных.

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 
число е. Преобразование простейших выражений, включающих арифметические 
операции, операцию возведение в степень и операцию логарифмирования.

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических 
уравнений и неравенств.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и числа. 
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 
тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 
половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 
уравнений.

Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс
числа.

Область определения и множество значений тригонометрических функций Четность, 
нечетность, периодичность тригонометрических функций Свойства функции у = cos х и 
ее график Свойства функции у = sin х и ее график Свойства функции у = tg х и ее график

Обратные тригонометрические функции *Построение графиков с модулем. 
Графическое решение задач с параметром.

Понятие о пределе последовательности. Свойства пределов.
Существование предела монотонной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей.
Понятие о непрерывности функиии.
Производная. Производная степенной функции Правила дифференцирования 

Производные некоторых элементарных функций Геометрический смысл производной. 
Производная сложной функции Возрастание и убывание функции Экстремумы функции 
Применение производной к построению графиков функций Наибольшее и наименьшее 
значения функции. Решение текстовых задач с помощью производной. Выпуклость 
графика функции, точки перегиба*

Первообразная Правила нахождения первообразной Площадь криволинейной 
трапеции и интервал Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 
интегралов. Применение производной и интеграла к решению практических задач* 
События. Комбинации событий. Противоположное событие. Вероятность события. 
Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. 
Статистическая вероятность. Случайные величины. Центральные тенденции Меры 
разброса

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 
Модуль комплексного числа. Вычитание и деление комплексных чисел. Геометрическая 
интерпретация комплексного числа Тригонометрическая форма комплексно Свойства 
модуля и аргумента комплексного числа . Квадратное уравнение с комплексным



неизвестным. Примеры решения алгебраических уравнений 

Геометрия ( Базовый уровень)
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства.

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.

Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 
свойства. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства Расстояния от точки до 
плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 
плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.

Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур. Вершины, ребра, грани многогранника. 
Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 
мире.

Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр).
Геометрия {Профильный уровень)
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства.

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.

Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 
свойства. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства Расстояния от точки до 
плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 
плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.

Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур.
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники. Теорема Эйлера.

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 
мире.

Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и



икосаэдр).
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 
Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 
конуса. Формулы объема шара и площади сферы.

Геометрия (Углубленный уровень)
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства.

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.

Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 
свойства. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойстваРасстояния от точки до 
плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 
плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.

Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью.

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур.
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники. Теорема Эйлера.

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 
инаклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 
мире.

Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр).
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.



Координаты точки, координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 
Решение задач координатным методом. Скалярное произведение векторов. Вычисление 
углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Решение задач.
Движения. Центральная, осевая и зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 
Преобразование подобия.
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.
Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 
около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности.
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды 
и конуса. Формулы площади поверхности цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 
площади сферы. Объем шарового сегмента, слоя и сектора. Площадь сферы.
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Формулы площади 
треугольника. Теоремы Чевы и Минелая

2.1.7 Физика (профильныйуровень)
Ведение. Основные особенности физического метода исследования

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 
Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 
метод познания окружающего мира: эксперимент -  гипотеза -  модель -  (выводы- 
следствия с учетом границ модели) -  критериальный эксперимент. Физическая теория. 
Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов 
природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 
картине мира.
Механика

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 
применимости.

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 
механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 
классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 
Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение 
тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 
твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 
Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 
Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип 
относительности Галилея.

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 
космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. 
Силы трения.

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 
сохранения механической энергии.

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 
развития космических исследований.

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.



Лабораторные работы Движение тела по окружности под действием сил упругости и 
тяжести. Изучение закона сохранения механической энергии.

Молекулярная физика. Термодинамика
Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 
Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 
взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 
движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории газа.

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 
Определение температуры. Абсолютная температура. Температура -  мера средней 
кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. 
Г азовые законы.

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 
теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер- 
Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое
истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: 
двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. 
КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды.

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 
жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические 
и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение 
теплового баланса.

Лабораторные работы Опытная проверка закона Гей-Люссака.

Электродинамика
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 
электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 
поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 
электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 
Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 
цепи.

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 
Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. 
Собственная и примесная проводимости полупроводников, р— п переход. 
Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический 
ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 
поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 
Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной 
индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 
магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.

Лабораторные работы Изучение последовательного и параллельного соединений 
проводников. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.



Определение заряда электрона. Наблюдение действия магнитного поля на ток. Изучение 
явления электромагнитной индукции.

Колебания и волны
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Автоколебания.

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 
Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 
электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 
переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 
энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 
распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 
Дифракция волн.

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.

Лабораторные работы Измерение ускорения свободного падения с помощью 
маятника.
Оптика

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 
Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. 
Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 
ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 
спектры. Шкала электромагнитных волн.
Лабораторные работы Измерение показателя преломления стекла. Определение 
оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. Измерение длины световой 
волны. Наблюдение интерференции и дифракции света. Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектров.

Основы специальной теории относительности
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 
относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.

Квантовая физика
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 
де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 
Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 
характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия 
связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных 
частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.

Лабораторные работы Изучение треков заряженных частиц.



Строение и эволюция Вселенной
Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце -  ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 
эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 
природы космических объектов.

Физика и научный метод познания (1 ч)
Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза и 
эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы применимости 
физических законов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая картина 
мира. Где используются физические знания и методы?

Физика (базовый уровень)
Механика
Кинематика Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать 
материальной точкой? Траектория, путь и перемещение.

Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном 
движении. Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное 
равномерное движение.

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при 
прямолинейном равноускоренном движении.

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 
Равномерное движение по окружности. Основные характеристики равномерного 
движения по окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности.

Демонстрация 
Зависимость траектории от выбора системы отсчёта.

Динамика Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый 
закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.

Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая 
система мира.

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы 
упругости.
Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона.

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение 
под действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и 
космических кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость.

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением 
Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила 

сопротивления в жидкостях и газах.
Демонстрации 
Явление инерции.

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил 
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения 
Лабораторная работа Изучение движения тела по окружности.

Законы сохранения в механике Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Освоение космоса. Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, 
упругости и трения.



Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон 
сохранения энергии.

Демонстрации 
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторная работа Изучение закона сохранения механической энергии.

Молекулярная физика и термодинамика
Молекулярная физика Основные положения молекулярно-кинетической теории. 
Основная задача молекулярно-кинетической теории. Количество вещества.
Температура и её измерение. Абсолютная шкала температур.
Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. 
Уравнение Менделеева — Клапейрона.
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура и 
средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул.
Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы, аморфные 
тела и жидкости.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения. Изопроцессы.
Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. 
Объёмные модели строения кристаллов.
Лабораторная работа. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака.

Термодинамика Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 
Количество теплоты.
Первый закон термодинамики.
Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры.
Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинамики. 
Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды.
Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар.
Демонстрации
Модели тепловых двигателей.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.

Электростатика Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода 
электрических зарядов. Носители электрического заряда.

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 
Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле.
Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между разностью 

потенциалов и напряжённостью электростатического поля.
Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля.
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.

Законы постоянного тока Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. 
Действия электрического тока.



Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и 
параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения.

Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока.
ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической 

цепи.
Лабораторные работы Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока

Ток в различных средах Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. 
Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.

Электродинамика 
Магнитные взаимодействия
Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. 
Взаимодействие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным 
взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие 
магнитного поля на проводник с током и на движущиеся заряженные частицы. 
Демонстрации
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Лабораторная работа Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током.

Электромагнитная индукция Явление электромагнитной индукции. Закон 
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля.
Демонстрации
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Лабораторная работа Изучение явления электромагнитной индукции.

Колебания и волны
Механические колебания и волны Механические колебания. Свободные колебания. 
Условия возникновения свободных колебаний. Гармонические колебания.

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Механические волны. Основные характеристики и свойства волн. Поперечные и 

продольные волны.
Звуковые волны. Высота, громкость и тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук 

и инфразвук.
Демонстрации
Колебание нитяного маятника. Колебание пружинного маятника.
Связь гармонических колебаний с равномерным движением по окружности. 
Вынужденные колебания. Резонанс.
Лабораторная работа Измерение ускорения свободного падения с помощью 

маятника.
Электромагнитные колебания и волны
Производство, передача и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока. 
Альтернативные источники энергии. Трансформаторы.
Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света.
Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и 

принципы радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. Передача и приём 
радиоволн. Перспективы электронных средств связи.

Демонстрации



Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Генератор переменного тока.
Излучение и приём электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.

Оптика. Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное 
распространение света. Отражение и преломление света.
Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы.
Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение между волновой 
и геометрической оптикой.
Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое 
излучение.
Демонстрации
Интерференция света. Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решётки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы.
Лабораторные работы Определение показателя преломления стекла. Определение 
оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. Измерение длины световой 
волны. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.

Квантовая физика
Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта.
Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. 

Спектральный анализ. Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное 
излучение. Применение лазеров.

Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный 
характер атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы.
Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи 

атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер.
Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия 

атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние 
радиации на живые организмы.

Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных 
частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия.

Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.

Строение и эволюция Вселенной
Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. 
Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы.
Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. 
Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики.
Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв.



2.1.6. Информатика и ИКТ (базовый уровень)
Информация

Структура информатики. Правила ТБ в кабинете информатики, требования 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий.

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, 
образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 
информацией между элементами, сигналы.

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 
информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 
Алфавитный подход к определению количества информации.
Информационные процессы в системах.

Введение в теорию систем Информационные процессы в естественных и 
искусственных системах. Классификация информационных процессов. Кодирование 
информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки.

Процессы хранения и передачи информации Канал связи и его характеристики. 
Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических системах. 
Обработка информации. Систематизация информации. Алгоритмизация как необходимое 
условие автоматизации. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. 
Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора.

Управление системой как информационный процесс. Использование основных 
методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и 
технике. Организация личной информационной среды.
Информационные модели

Информационное моделирование как метод познания. Назначение и виды 
информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Основные этапы 
построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 
Информационные модели и структуры данных.

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 
модели. Моделирование и формализация задач из различных предметных областей. 
Исследование моделей

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых 
систем.

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и 
процессов.

Модель процесса управления. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и 
разомкнутые системы управления.
Практические работы: Создание табличных моделей. Создание графических моделей. 
Исследование моделей.
Программно-технические системы реализации информационных процессов
Компьютер: аппаратное и программное обеспечение Архитектуры современных 
компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 
информационных объектов, организации личного информационного пространства, 
защиты информации.

Дискретные модели данных в компьютере Представление чисел в компьютере 
Системы счисления. Представление текста, графики и звука. Векторная и растровая 
графика. Кодирование текстовой, графической и звуковой информации 

Многопроцессорые системы и сети.
Практические работы: работа в Интернете

Технология использования и разработки информационных систем



Понятие информационной системы (ИС), классификация ИС. Компьютерный 
текстовый документ как структура данных. Использование оглавлений и указателей в 
текстовом редакторе. Использование закладок и гиперссылок. Гипертекст.

Интернет как информационная система Работа с электронной почтой. Работа с 
информационными службами Интернета. World Wide Web -  Всемирная паутина. Средства 
поиска данных в Интернете. Поиск данных в Интернете. Web-сайт -  гиперструктура 
данных. Создание сайта с помощью HTML.

Геоинформационные системы. Работа в ГИС.
База данных -  основа информационной системы. Проектирование многотабличной 

базы данных. Создание базы данных. Сортировка в базах данных. Создание 
межтабличных связей. Запросы как приложения информационной системы. 
Формирование запросов в базах данных. Логические условия выбора данных. Поиск в 
базе данных. Применение фильтров.
Технология информационного моделирования

Понятие модели. Виды моделей. Моделирование зависимостей между величинами. 
Моделирование зависимостей; статистическое моделирование Модели статистического 
прогнозирования.
Корреляционное моделирование. Моделирование корреляционных зависимостей. 
Оптимальное планирование. Модели оптимального планирования.
Основы социальной информатики
Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 
информационной сфере.

2.1.7. История (профильныйуровень)
История как наука. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической 
науки. Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических 
источников . Вспомогательные исторические дисциплины.
Основные концепции современной исторической науки. Единство и многообразие 
исторического процесса. Историческое время. Циклическое и линейное восприятие 
исторического времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. 
Принципы периодизации исторического процесса.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая история человечества. Современные концепции происхождения человека и 
общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. 
Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории 
человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 
первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и 
языковых семей.
Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. 
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и патриархат. 
Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в родоплеменном 
обществе.
Цивилизации Древнего мира. Принципы периодизации древней истории. Историческая 
карта Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 
Архаичные цивилизации -  географическое положение, материальная культура, 
повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении 
государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций 
древности. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени 
человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний. 
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- 
конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 
структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека.



Возникновение религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, 
индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская мысль, культурное 
наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 
этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 
Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 
структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 
Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 
формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней 
Греции и Рима.
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 
особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства. 
«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического развития в 
древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема 
цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).
Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья. Принципы периодизации 
Средневековья. Историческая карта средневекового мира.
«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой 
цивилизации. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 
цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в 
германском и славянском мирах. Возрождение имперской идеи в Западной Европе. 
Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 
отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 
католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 
Особенности хозяйственной жизни, торговые коммуникации в средневековой Европе. 
Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой 
традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском 
и готическом искусстве. Культурное и философское наследие европейского 
Средневековья.
Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. 
Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 
Складывание основ системы исламского права. Шариат. Религиозный раскол исламского 
общества. Сунниты и шииты. Социокультурные особенности арабского и тюркского 
общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная 
культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 
Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские завоевания. 
Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов -  
столкновение и взаимовлияние цивилизаций.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 
структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 
европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в 
эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.: 
борьба императорской и папской власти, распространение еретичества, Столетняя война и 
война Алой и Белой розы, крестьянские и городские восстании, демографический спад. 
Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 
экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации.
Новое время: эпоха модернизации. Понятие «Новое время». Принципы периодизации 
Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 
Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 
обществу.



Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 
географических открытий на развитие европейского общества. 
Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания 
процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный 
капитализм. Эпоха меркантилизма.
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 
нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 
культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь 
Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму -  эволюция европейской 
государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 
концепции государственного суверенитета. Складывание романо-германской и 
англосаксонской правовых семей. Кризис сословного мышления и формирование основ 
гражданского, национального сознания.
Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология 
социальных и политических движений. Становление гражданского общества. 
Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. 
Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 
анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 
общественно-политическую жизнь стран Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 
Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 
обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский 
образы жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение 
характера демографических процессов.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное и философское наследие Нового 
времени.
Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу 
(«эшелонах модернизации»). Особенности динамики развития стран «старого 
капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». 
«Периферия» евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной экспансии на 
традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в 
колониальных и зависимых странах.
Эволюция системы международных отношений в конце XV -  середине XIX вв. Изменение 
характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 
зарождение международного права. Политика «баланса сил». Венская система и первый 
опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных 
отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.
Индустриальное общество во второй половине XIX -  первой трети XX вв. Дискуссия 
о понятии «Новейшая история»Структурный экономический кризис 1870-х -  1880-х гг. 
Предпосылки и достижения технической революции конца XIX вв. Формирование 
системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического 
развития на рубеже в конце XIX -  первой трети XX вв. Эволюция трудовых отношений и 
предпринимательства. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 
Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной 
модернизации. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации и 
предпосылки революционного изменения общественного строя. «Революционная волна» в 
странах ускоренной модернизации в первой трети XX в.



Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых 
моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, 
революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный 
католицизм, солидаризм, народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки 
формирования идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм. 
Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX -  начале XX вв. «Закат 
Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. 
Модернизм -  изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 
творчества. Реализм в художественном творчестве XX в. Нарастание технократизма и 
иррационализма в массовом сознании.Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис 
традиционного общества в условиях развертывания модернизационных процессов. 
Религиозное реформаторство и идеология национального освобождения. Подъем 
революционного движения в революционного движения в странах Азии. 
Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Империализм как идеология и 
политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: экономические, 
политические, социально-психологические, демографические причины и последствия. 
Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты мира. Начало 
складывания международно-правовой системы. Лига наций. Паневропейское движение и 
пацифизм.
Мировое развитие в 30-х -  60-х гг. XX в.: кризис индустриального общества
Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной экономике. 
Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. «Государство 
благосостояния». Христианская демократия, социал-демократия, голлизм и становление 
современной конституционно-правовой идеологии. Формирование социального правового 
государства в ведущих странах Запада в 1950-х -  1960-х гг.
Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. Проблема 
периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности, 
трудовых отношений и предпринимательства в середине XX вв. «Революция 
менеджеров». «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 
Протестные формы общественно-политических движений. Эволюция коммунистического 
движения на Западе. «Новые левые». Контркультура. Становление молодежного, 
антивоенного, экологического, феминистского движений. Проблема политического 
терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 
идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х -  1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 
«особом пути».
Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дискуссия о 
тоталитаризме. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Фашизм. 
Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 
партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно
правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. Массовое 
сознание и культура тоталитарного общества.
Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического строительства. 
Формирование и развитие мировой системы социализма. Дискуссия о тоталитарных и 
авторитарных чертах «реального социализма». Попытки демократизации 
социалистического строя.
«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. «Новые 
индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические 
реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально- 
освободительные движения и региональные особенности социально-экономического 
развития стран Азии и Африки.



Система международных отношений в середине XX в. Вторая мировая война: 
экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и 
последствия. Складывание мирового сообщества. Международно-правовая система ООН. 
Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 
международных отношений в период «холодной войны». Распад мировой колониальной 
системы и формирование «третьего мира». Движение неприсоединения.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. XX в. -  
начало XXI в.) Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 
Понятия «постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество». 
Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы: 
экономическая стратегия и результаты. Динамика экономического развития ведущих 
стран Запада на рубеже XX-XXI вв. Информационная революция и формирование 
инновационной модели экономического развития. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. «Человеческий капитал» -  основной ресурс информационной 
экономики.
Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. 
Особенности современных социально-экономических процессов в странах Востока. 
Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в постиндустриальную 
эпоху.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 
экономики и образование единого информационного пространства. Противоречия 
глобализованной экономики. Дискуссия об исторической роли глобализации 
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 
международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 
войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 
национального суверенитета в глобализованном мире. Локальные конфликты в 
современном мире. Поиск модели безопасно-устойчивого развития в условиях 
глобализации.
Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже 
XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал- 
демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 
пути». Глобализм и антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 
жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 
мира. Дискуссия о постнеклассической научной методологии. Синергетика. 
Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 
массовой культуры в информационном обществе.
Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 
(цивилизационных) концепциях, формационной теории, теории модернизации, теории 
макроэкономических циклов («длинных волн»),
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России -  часть всемирной истории
Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, 
экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и 
место России в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации 
российской истории.
Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 
литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н.



Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая 
наука. Современное состояние российской исторической науки.
Народы и древнейшие государства на территории России
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 
Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки 
каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 
земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое 
переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного 
Причерноморья. Скифы и сарматы.
Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские 
племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба восточных 
славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и 
верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 
расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. Восточнославянские города. 
Русь в IX -  начале XII вв.
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 
Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 
династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и 
Новгород -  два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская 
Правда». Категории населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление 
«лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы. 
Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 
Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы 
русских князей.
Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская 
культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура 
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 
Происхождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как центры 
культуры.
Русские земли и княжества в XII -  середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 
самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке 
Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII -  начале XIII вв. 
Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и идея 
единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры 
домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития. 
Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на 
Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система 
управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние 
монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях 
монгольского завоевания для русских земель.
Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 
крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на 
выбор путей развития Руси.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо- 
Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 
категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация 
русских земель.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и



центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 
территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 
русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения 
русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 
самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 
Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, 
Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной религии 
Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и южных русских земель в состав 
Великого княжества Литовского. Падение Византии и установление автокефалии Русской 
Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII -  середине XV вв. Влияние 
внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 
белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 
Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. 
Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и 
«хождения».
Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 
Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах 
Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления 
страной и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 
«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва -  третий Рим». Ереси на Руси. 
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 
идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно
представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории 
России. Учреждение патриаршества.
Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в 
социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине 
XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях 
централизованного государства. Установление крепостного права. Роль свободного 
крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. Расширение территории 
России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост 
международного авторитета Российского государства.
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. Особенности 
культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и 
утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые 
формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на 
Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его 
влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 
Крестьянский и городской быт.
Россия в XVII в.
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен 
самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических 
противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии 
Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 
независимости страны.
Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. 
Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя война в 
Европе. Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной 
Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, 
Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII в.



Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономике: 
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 
торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле. 
Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности церковного 
раскола в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации в Европе. 
Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 
Восстание С. Разина.
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 
национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 
градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в 
Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно
прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. 
Славяно-греко-латинская академия.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 
модернизации в России.
Российская империя в XVIII в. Петровские преобразования. Реформы армии и флота. 
Создание заводской промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и 
быте. Новая система государственной власти и управления. Формирование чиновничье- 
бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. 
Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ. 
Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских 
реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. 
Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в российском 
обществе.
Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. 
Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление
сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. 
Масонство.
Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в 
Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская 
политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско- 
турецкие войны. Расширение территории государства.
Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в. 
Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 
развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. 
Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание 
Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской 
архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. 
Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба. 
Россия в первой половине XIX в. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине 
XIX в. Реформы системы государственного управления. Систематизация 
законодательства. Распространение идей конституционализма. Рост оппозиционных 
настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание 
в России. Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. 
Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 
Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский 
утопический социализм. Европейское влияние на российское общество. 
Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 
единого внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития.



Изменение социальной структуры российского общества в условиях промышленного 
переворота. Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических 
порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.
Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период 
наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 
Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном 
союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: 
причины и последствия.
Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 
экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 
«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. 
Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской 
архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.
Россия во второй половине XIX в. Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, 
земская, военная, городская реформы 1860-х -  1870-х гг. Споры современников о 
значении реформ. Общественные движения в России в конце XIX в. Выступления 
разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический террор. 
Зарождение рабочего движения.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 
промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 
законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 
крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 
Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, 
судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 
заведениями.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные 
народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней 
политике России в конце XIX в.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 
национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 
Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 
XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 
передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие 
системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 
культура: две социокультурные среды.
Российская империя в начале XX в. Российский монополистический капитализм и его 
особенности. Роль государства и частного капитала в экономической жизни страны. 
Отечественный и зарубежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина 
Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала XX в. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале XX 
в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные 
движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 
гг. Становление российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, 
деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным 
движением.
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 
война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на 
российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 
Идейные искания российской интеллигенции в начале XX в. Русская религиозная 
философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард.



Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и 
народная культура.
Революция 1917 г. и гражданская война в России Революция 1917 г. Причины падения 
самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 
Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы 
власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических 
трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических 
сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 
Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 
оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение 
церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного 
собрания. Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях 
выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 
1918 г. Установление однопартийной системы в России. 
Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и 
хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих 
сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. 
Итоги гражданской войны. Причины поражения белого движения. Создание Коминтерна. 
Война с Польшей и провал курса на мировую революцию. 
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 
Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике.
Советское общество в 1922-1941 гг. Причины и предпосылки объединения советских 
республик. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 
Образование СССР. Основные направления и принципы национальной политики 
советской власти.
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за власть 
в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 
противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в экономике 
периода НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и современников. 
Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально- 
экономического развития. Переход к плановой экономике. Индустриализация, ее 
источники и результаты. Создание новых отраслей промышленности. Складывание 
индустриальной базы на востоке страны. Создание военно-промышленного комплекса. 
Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия 
социалистической модернизации.
Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный характер 
советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. Партийный 
аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, 
направленность и последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. 
Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. 
Конституция 1936 г.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х -  1930-х гг. 
Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода 
социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская 
направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 
Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание советской 
системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских 
людей.
Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Деятельность 
Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг.



и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные столкновения 
СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские 
отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. Политика 
СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского 
Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны Причины Великой 
Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной Армии накануне 
войны.
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 
действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 
советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно
стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 
ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие 
советского военного искусства.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад 
в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 
производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 
Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 
Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 
Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 
устройства мира.
СССР в первые послевоенные десятилетия Социально-экономическое положение 
СССР после войны. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х 
гг. Холодная война, споры о ее причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на 
экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 
Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР 
после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. XX съезд КПСС и 
осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 
реформы 1950-х -  начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, 
причины их неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно
политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер 
взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и 
региональных конфликтах в 1950-х -  начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 
культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с 
инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в 
освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Экономические реформы середины 1960-х 
гг., причины их неудач. Замедление темпов экономического роста. Снижение темпов 
научно-технического прогресса и возникновение зависимости от импорта продовольствия. 
Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики», усиление 
коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 
Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 
Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в условиях 
господства партийно-государственной системы. Концепция развитого социализма. 
Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. 
Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и 
правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском



обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х -  начала 1980-х гг. 
Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 
Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 
Советская культура середины 1960-х -  начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 
творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической революции. 
Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во второй 
половине XX в. Успехи в области спорта.
Советское общество в 1985-1991 гг. Попытки модернизации советской экономики и 
политической системы во второй половине 1980-х гг. Обновление высшего звена 
правящей элиты. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 
противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о 
переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. 
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы 
централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 
общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. 
Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных 
движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о 
суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете 
России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного договора. Августовские события 
1991 г., споры об их характере и последствиях.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 
Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во второй 
половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во взаимоотношениях 
СССР и его союзников. Распад мировой социалистической системы и его влияние на 
внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней политики 
СССР в годы «перестройки».
Российская Федерация (1991-2003 гг.)Кризис власти: последствия неудач политики 
«перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 
Становление новой российской государственности. Причины и последствия 
политического кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 
Федерации 1993 г. Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание 
новых политических партий и движений. Молодежные движения. Межнациональные и 
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его 
влияние на российское общество.
Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 
экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка 
экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально- 
экономических и политических реформ 1990-х гг.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Укрепление правовой 
базы реформ. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 
технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 
президентские выборы 2004 г.
Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 
мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 
Содружества независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза.



Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия 
и НАТО.
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 
Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления 
прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях 
становления информационного общества. Особенности современного развития 
художественного творчества. Постмодернизм в мировой и отечественной культуре. Наука 
и образование в России в начале XXI века.

История (базовый уровень)
История как наука История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) 
теории, формационная теория, теория модернизации.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Древнейшая история человечества
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 
революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 
отношения.

Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 
Возникновение письменности и накопление знаний.

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- 
конфуцианской цивилизаций.

Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 
обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего 
Востока.

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 
социальная структура.

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 
обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 
тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 
Средневековья.

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского 
и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 
политическое влияние Византии.

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 
культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях.

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 
Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 
Культурное и философское наследие европейского Средневековья.

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития



европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 
демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 
Предпосылки модернизации.

Новое время: эпоха модернизации
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира.

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 
нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 
культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму -  эволюция европейской 
государственности.

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции 
XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 
общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 
социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и 
его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот.

Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной 
экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 
Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» 
модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному 
обществу.

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 
классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 
времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV -  середине XIX вв. 
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 
отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 
XIX в. к научно-технической революции XX в. Монополистический капитализм и 
противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине XX в. 
«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 
предпринимательства во второй половине XIX в. -  середине XX в. Изменение социальной 
структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 
конце 1960-х гг.

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития.
Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование 
социального правового государства. Изменение принципов конституционного 
строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы 
общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые 
левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 
политического терроризма.



Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 
идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х -  1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 
«особом пути».

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 
времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 
идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 
государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 
режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 
экономических отношений, культуры.

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 
авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 
социалистического строя.

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 
модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX -  
середине XX вв.

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально
психологические и демографические причины и последствия. Складывание 
международно-правовой системы. Лига наций и ООН.

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 
международных отношений в период «холодной войны».
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 
картины мира.

Модернизм -  изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 
творчества. Реализм в художественном творчестве XX в. Феномен контркультуры. 
Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.

Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца XX в.
Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе.

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 
Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 
модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 
войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 
национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 
рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал- 
демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 
Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
националистического экстремизма в начале XXI в.

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 
мира.



Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 
массовой культуры в информационном обществе.

ИСТОРИЯ РОССИИ
История России -  часть всемирной истории
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.
Народы и древнейшие государства на территории России
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 
Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий 
и их влияние на первобытное общество.

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 
Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 
балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 
верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 
расслоение.
Русь в IX -  начале XII вв.

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 
Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 
Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые 
порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию.

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. 
Княжеские усобицы.

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 
Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как 
один из факторов образования древнерусской народности.

Русские земли и княжества в XII -  середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в 
XII -  начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства 
Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 
земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 
Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 
Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского.

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 
экономики русских земель.

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 
процессе.

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 
Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 
русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 
самосознания на Руси.

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 
Золотой Орды.

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества 
как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 
Православной Церкви.



Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII -  середине XV вв. 
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 
народности.

Российское государство во второй половине XV -  XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 
феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль 
церкви в государственном строительстве. «Москва -  третий Рим».

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 
сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 
крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 
России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 
Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России.
Восстановление независимости страны.

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 
территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 
состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 
центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 
его значение. Старообрядчество.

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 
русской живописи и декоративно-прикладного искусства.

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 
Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 
нравах. Крестьянский и городской быт.

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 
национального самосознания.

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 
модернизации в России.

Россия в XVIII -  середине XIX вв.
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 
сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 
переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 
Законодательное оформление сословного строя.

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 
государственного управления.

Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление 
российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы 
и западники. Русский утопический социализм.

Особенности экономического развития России в XVIII -  первой половине XIX в. 
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 
Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры



российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания 
модернизации.

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 
политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII -  середине XIX 
вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 
наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 
Россия в Священном союзе. Крымская война.

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII -  
первой половины XIX вв.

Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 
экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. 
Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. 
Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 
художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 
градостроительства. Русская усадьба.

Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х -  1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 
интеллигенции. Народничество. Политический террор.
Политика контрреформ.

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 
промышленного переворота.

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 
экономической жизни страны.

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П. А. Столыпина. Обострение экономических 
и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение 
остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков XIX-XX вв.
Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг.

Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 
1917 г.
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 
образования.

Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 
искусстве конца XIX в.

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания 
российской интеллигенции в начале XX в. Русская религиозная философия. Отражение 
духовного кризиса в художественной культуре декаданса.

Революция 1917 г. и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» -  сторонники и 
противники. Кризис власти. Маргинализация общества.

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на 
национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 
власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые



декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 
Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 
идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 
«красный» террор. Причины поражения белого движения.

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 
войны. Переход к новой экономической политике.

Советское общество в 1922-1941 гг.
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 
кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 
социально-экономического развития.

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 
экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 
Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 
Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного 
аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х -  1930-х гг. 
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 
революции». Создание советской системы образования.
Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 
столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско- 
германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 
мировой войны. Расширение территории Советского Союза.

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 
советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно
стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 
ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие 
советского военного искусства.

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 
производственных мощностей на восток страны.

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. 
Героизм народа на фронте и в тылу.

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 
Потсдаме и их решения.

Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 
СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.

СССР в первые послевоенные десятилетия
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и 
ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного 
оружия в СССР.



Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. XX съезд 
КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 
реформы 1950-х -  начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 
конфликтах в 1950-х -  начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 
культуры.

Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 
развитие СССР, достижения в освоении космоса.

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 
коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. 
Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х -  начала 1980-х гг. 
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 
Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 
процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 
революции.

Советское общество в 1985-1991 гг.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.
Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 
коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 
общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 
национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 
Декларации о суверенитете союзных республик.

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 
социалистической системы.

Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября- 

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно- 
политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 
политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 
отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 
общество.

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 
результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной



безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в 
расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно- 
политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 
2004 г.

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 
Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы 
борьбы с международным терроризмом.

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 
Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 
духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры

2.1.8. Обществознание (включая право и экономику)
Введение. Цели и задачи учебного курса «Обществознание».
Общество и человек
Общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 
Общество и культура. Науки об обществе.

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 
институты.
Человек. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 
культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 
Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 
свободы и ответственности личности.

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 
Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 
гуманитарное знание.

Основные сферы общественной жизни.
Духовная культура. Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 
разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства 
массовой информации.

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 
Непрерывное образование и самообразование.
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества.

Нравственная культура.
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 
культура. Тенденции духовной жизни современной России.
Экономическая сфера. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема 
общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 
структура. Взаимовлияние экономики и политики.

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 
Культура производства и потребления.



Социальная сфера. Социальная структура. Многообразие социальных групп. 
Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 
мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 
конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 
Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 
самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 
отношений.
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 
отношения. Культура топоса.
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.

Политическая сфера. Политика и власть. Политика и общество. Политические 
институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 
политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 
Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 
политической жизни общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы.
Многопартийность. Политическая идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 
Политическая культура.

Право. Право как особая система норм. Право в системе социальных норм. Система 
права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники 
права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и 
правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав 
человека. Развитие права в современной России. Современное российское
законодательство. Основы государственного, административного, гражданского,
трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки 
правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.

Человек и экономика Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая 
наука. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 
специфика. Рыночные отношения в современной экономике.
Конкуренция и монополия. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика 
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их 
роль и значение в экономике России.
Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок, его 
инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Бизнес в 
экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 
деятельности.



Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 
маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Основы 
денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Налоговая система в РФ. Виды 
налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Основные операции 
коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости в России.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина.
Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ 

Проблемы социально-политической и духовной жизни
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 
индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема неполных 
семей.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 
сектантства.
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическое сознание. 
Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 
Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.
Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. 
Роль СМИ в политической жизни.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.

Человек и закон. Право в системе социальных норм. Система российского права. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 
обязанности, принадлежащие только гражданину. Законодательство Российской 
Федерации о выборах.
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Субъекты 
гражданского права. Понятия юридического и физического лица.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.



Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 
социального страхования и пенсионная система.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 
Конституционное судопроизводство.
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 
национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени.

Обществознание (базовый уровень)
Общество и человек Происхождение человека и становление общества. 
Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции.
Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 
Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка.
Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма 
совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как 
особенная часть мира.
Системное строение общества. Социальная система, её подсистемы и элементы. 
Социальная система и её среда.
Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко
типологический, социально-конкретный.
Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 
Цивилизация и культура. Понятие культуры.
Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 
социума.
Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 
развития.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 
ответственность. Свобода выбора.
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 
творческой деятельности.
Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 
ценностей. Освоение ценностей духовной культуры.
Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его 
развития в России. Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. 
Устойчивость и изменчивость личности. Направленность личности. Социальная 
установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и 
социальная позиция. Социальное поведение.
Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации
Сознание и познание. Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира.
Понятие об агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное
познание.



Истина и её критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 
заблуждение.
Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 
Жизненный опыт и здравый смысл.
Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 
Дифференциация и интеграция научного знания.
Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 
гуманитарных наук.
Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 
обыденное сознание.
Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 
познания человеком самого себя.

Духовная культураДуховная жизнь людей. Мировоззрение: его виды, формы.
Менталитет. Высшие духовные ценности.
Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры лихости. Нравственная культура. 
Наука. Функции современной науки. Этикет науки.
Образование и его роль в жизни человека. Тенденции развития образования в 
современном мире. Роль религии в жизни общества. Типы и виды религии. Ранние формы 
религии. Принцип свободы совести. Религия и государство. Межконфессиональные 
отношения.
Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.
Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.

Социальное развитие современного общества Социальная структура и 
социальные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 
Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 
инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.
Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 
социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 
культура.
Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 
Социальные роли в юношеском возрасте.
Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 
культура. Правовая социализация индивида.
Отклоняющее поведение и социальный контроль. Формы отклоняющего поведения. 
Социальные последствия отклоняющего поведения.
Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 
разрешения. Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 
Этнокультурные традиции и ценности. Менталитет народа.
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 
межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 
Демографическая ситуация в России и мире.
Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 
современной России. Конституционные основы социальной политики РФ.

Политическая жизнь современного обществаПолитическая система: структура,
функция. Политические режимы. Типы политических режимов. Тоталитаризм и 
авторитаризм: общие черты и отличия.
Государство -  ядро политической системы общества. Понятия бюрократии. Современная 
государственная служба и её задачи. Типы и виды государственной политики.



Демократия. Основные признаки и ценности. Проблемы современной демократии. 
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 
парламентаризма в России.
Выбор в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная компания. 
Избирательная технология. Человек в политической жизни. Политическое участие. 
Политическая культура. Гражданское общество и правовое государство.

Основы гражданского общества. Общество и публичная
власть.
Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 
Политические партии и движения. Типы политических партий. Становление 
многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. Политическое лидерство. 
Типология лидерства. Политический лидер и его имидж. Группы давления 
(лоббирования). Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 
формирования элит в современной России.
Истоки и опасности политического экстремизма. Политический терроризм, его 
особенности в современном мире. Политический конфликт. Причины политического 
конфликта, пути урегулирования. Место и роль СМИ в политической жизни. Типы 
информации. Влияние СМИ на избирателя. Политический процесс, его формы. Развитие 
политических систем. Особенности политического процесса в современной России.

Современный этап мирового развитияМногообразие современного мира. Особенности 
традиционного общества. Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис 
индустриальной цивилизации.
Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 
современности. Взаимосвязь глобальных проблем.
Глобализация и её последствия. Проблемы глобализации и становление единого 
человечества. Россия в современном мире.
Взгляд в будущее. Социально -  гуманитарное последствие перехода к информационной 
цивилизации

2.1.9. Право (профильный уровень)

Право и государство
Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм 
при первобытнообщинном строе. Ранние формы права и государства.
Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение. 
Основные направления учения о праве.
Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки 
политической публичной власти. Механизм (аппарат) государственной власти.
Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, формы 
государственного устройства, политический режим.
Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций 
государства. Внутренние и внешние функции государства.
Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. Элементы 
гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии демократии и 
самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства.
Форма и структура права
Право в системе социального регулирования.
Понятие нормы. Социальные и технические нормы. Виды социальных норм. Право и 
мораль. Право и политические нормы. Право и обычай. Корпоративные нормы.



Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального 
регулятора. Структура правовой нормы.
Источники права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент и 
судебная практика. Нормативно - правовые акты: основные виды. Действие нормативно - 
правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.
Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод 
правового регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. Частное и 
публичное право.
Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. 
Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа 
Право и личность Права человека. Понятие и сущность прав человека, их 
естественный неотчуждаемый характер. Становление и развитие идеи прав человека в 
истории политической и правовой мысли. Классификация видов прав человека. 
Поколения прав человека. Основания ограничения прав человека.
Правовой статус личности. Понятие правового статуса, элементы правового статуса. 
Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса человека и гражданина. 
Механизм защиты прав человека в РФ. Президент - гарант защиты прав человека. 
Комиссия по правам человека при Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по 
правам человека. Судебная система защиты прав человека. Конституционная жалоба. 
Административно - правовые способы защиты. Прокурорский надзор. Адвокатура. 
Возможность защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом. Правозащитные общественные организации.
Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и региональных 
органов защиты прав человека. Международные конвенции по правам человека и 
полномочия учрежденных ими контрольных органов. Региональная система защиты прав 
человека.
Основы конституционного строя
Конституционное право Российской Федерации.
Понятие конституционного права: структура, элементы.
Конституция: сущность,
особая юридическая сила, верховенство, принципы, действие на территории всего 
государства.
Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация - демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Принцип 
разделения властей. Социальная деятельность государства.
Система органов государства. Президент - Глава государства. Федеральное Собрание - 
представительный и законодательный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная власть, 
ее органы.
Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина РФ.
Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, 
права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на 
альтернативную военную службу.
Г ражданство Российской Федерации. Понятии гражданства, приобретение и 
прекращение гражданства. Правовое положение иностранцев и других лиц без 
гражданства (апатридов). Закон о гражданстве РФ.
Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность 
избирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. Избирательная система. 
Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое 
обеспечение выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 
Гражданское право
Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты 
гражданских прав. Юридические лица.



Гражданско-правовые отношения. Возникновения и прекращение гражданско-правовых 
отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные и неимущественные права и 
способы их защиты. Гражданско-правовая ответственность.
Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность 
сделки.
Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение договора.
Классификация договора. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля- 
продажа, аренда, подряды, оказание услуг.)
Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по завещанию. 
Наследование по закону.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие 
предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. 
Организационные формы предпринимательства 
Семейное право.
Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое 
регулирование отношение супругов. Брачный контракт.
Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и 
детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате 
алиментов.
Правовое регулирование трудовых отношений.
Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наемный 
труд, Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда. 
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения 
трудового договора. Рабочие время и время отдыха. Заработная плата.
Дисциплина труда. Понятие дисциплины. Дисциплинарная ответственность сторон 
трудового договора. Материальная ответственность.
Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и 
порядок их рассмотрения.
Административное право.
Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты 
административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие. 
Административные правонарушения. Основание административной ответственности. 
Производство по делам об административной ответственности.
Уголовное право.
Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. Принципы 
уголовного права. Уголовный закон и его действие.
Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений.
Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность 
несовершеннолетних.
Экологическое право.
Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Структурный характер 
экологического права. Права на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 
экологического права.
Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического 
правонарушения. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды 
ответственности за экологические правонарушения 
Международное право
Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты 
международного права. Международный договор.
Международная защита прав человека. Право человека как отрасль современного 
международного права. Международные документы о правах человека. Защита прав 
человека в условиях мирного времени.



Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная 
защита прав человека в условиях военного времени.
Процессуальное право.
Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы 
гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде. 
Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса. 
Исполнение судебных решений.
Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального 
принуждения. Досудебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля в уголовном процессе.
Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенность 
административной юрисдикции. Органы и способы рассмотрения административных 
споров. Понятия конституционного судопроизводства. Основные принципы 
конституционного судопроизводства. Право на обращение в Конституционный Суд РФ. 
Основные стадии конституционного судопроизводства 
Профессия-юрист.
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. 
Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика 
юриста.

2.1.10 Экономика (профильный уровень)
Предмет и метод экономической науки
Понятие и виды безграничность человеческих потребностей. Экономические блага, 
свободные блага, ограниченность ресурсов. Виды ресурсов: природные, трудовые, 
капитал. Понятие факторов производств. Сходство и различие ресурсов и факторов 
производства. Виды факторных доходов. Рациональное поведение людей в процессе 
производства. Максимизация результатов производства при минимизации затрат. 
Рациональность использования ресурсов производства. Цена выбора и альтернативные 
затраты. Кривая производственных возможностей.
Фундаментальные проблемы экономики. Предмет и метод экономической науки. 
Структура экономики: макроэкономика и микроэкономика, институциональная
экономика. Основные проблемы экономики: что? как? для кого производить? Подходы к 
изучению экономики Особенности метода экономической науки: моделирование,
номинальные и реальные величины, индексы.
Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика.
Способы решения фундаментальных экономических проблем Типы и виды 
экономических систем: планово-административная и рыночная. Основные черты
плановой системы: государственная собственность на экономические ресурсы,
централизованное распределение ресурсов и благ, централизованное планирование, 
внутренняя противоречивость плановой экономики. Кризис и крушение 
административной системы.
Зарождение и развитие рыночной системы хозяйствования. Причины возникновения 
рыночной экономики: разделение труда, обмен продуктами труда, частная собственность. 
Функции и виды рынков. Роль цены в функционировании рынка. Конкуренция и ее роль в 
рыночной системе. Основные субъекты рыночной
экономики: домашние хозяйства, фирмы, государство Кругооборот доходов и расходов. 
Ограниченность рыночной системы. Смешанная экономика. Положительные и 
отрицательные внешние эффекты. Общественные блага. Образование монополий, 
инфляция, безработица, нестабильность роста экономики. Необходимость 
государственного регулирования рынка. Понятие и основные признаки смешанной 
экономики. Пределы вмешательства государства в экономику.



Спрос, предложение, рыночное равновесие.
Способы решения фундаментальных экономических проблем Типы и виды 
экономических систем: планово-административная и рыночная. Основные черты
плановой системы: государственная собственность на экономические ресурсы,
централизованное распределение ресурсов и благ, централизованное планирование, 
внутренняя противоречивость плановой экономики. Кризис и крушение 
административной системы.
Зарождение и развитие рыночной системы хозяйствования. Причины возникновения 
рыночной экономики: разделение труда, обмен продуктами труда, частная собственность. 
Функции и виды рынков. Роль цены в функционировании рынка. Конкуренция и ее роль в 
рыночной системе. Основные субъекты рыночной
экономики: домашние хозяйства, фирмы, государство Кругооборот доходов и расходов. 
Ограниченность рыночной системы. Смешанная экономика. Положительные и 
отрицательные внешние эффекты. Общественные блага. Образование монополий, 
инфляция, безработица, нестабильность роста экономики. Необходимость 
государственного регулирования рынка. Понятие и основные признаки смешанной 
экономики. Пределы вмешательства государства в экономику.
Эластичность спроса и предложения.
Понятие и виды ценовой эластичности спроса. Расчет коэффициента эластичности. 
Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса: наличие заменителей,
необходимость товара, фактор времени Эластичность спроса по доходу. Коэффициент 
эластичности спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса и ее коэффициент. 
Понятие и виды ценовой эластичности предложения. Факторы, влияющие на ценовую 
эластичность предложения: фактор времени, резервы производства, характер товара или 
услуги, возможности хранения.
Значение теории эластичности для осуществления ценовой стратегии фирм. Роль теории 
эластичности для реализации налоговой политики государства 
Поведение потребителя.
Предпосылки теории потребительского поведения: суверенитет, рациональность
поведения. Ограниченность доходов.
Подходы к теории потребительского поведения Теория предельной полезности. Общая и 
предельная полезность блага. Закон убывающей предельной полезности.
Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор потребителя. Состояние 
равновесия потребителя.
Кривая безразличия. Типы кривых безразличия. Карта безразличия. Бюджетное 
ограничение. Индивидуальный и рыночный спрос.
Фирма. Производство и издержки
Причины возникновения фирм. Фирма как юридическое лицо: обособление имущества; 
ответственность фирмы по ее обязательствам; право фирмы приобретать имущество, 
осуществлять имущественные права и нести обязанности; самостоятельный баланс фирмы 
и ее расчетный счет; право фирмы быть истцом и ответчиком в суде.

Общий продукт фирмы. Средний продукт фактора производства (производительность 
труда, капиталоотдача). Предельный продукт. Закон убывающей эффективности.

Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки и прибыль. 
Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки.

Конкуренция и рыночные структуры.
Конкуренция как свойство рыночной экономики.
Типы рыночных структур. Критерии определения типа рыночных структур: количество 

фирм на рынке данного товара, характер производимой продукции, наличие или 
отсутствие барьеров на пути вхождения фирм в отрасль и выхода из нее, степень 
доступности экономической информации.



Совершенная конкуренция. Общий, средний и предельный доход (выручка) фирмы. 
Цена и предельный доход фирмы в условиях совершенной конкуренции. Оптимальный 
выпуск продукции и состояние равновесия конкурентной фирмы в краткосрочном 
периоде. Соотношение цены и средних издержек. Экономические границы целесообразно
сти выпуска продукции конкурентной фирмой. Равновесное положение фирмы в 
долгосрочном периоде.

Монополия. Естественная монополия. Барьеры, ограничивающие возможности 
проникновения на монополистический рынок фирм-конкурентов. Оптимальный выпуск 
продукции фирмой-монополистом и условие максимизации прибыли. Ценовая 
дискриминация. Экономические и социальные последствия монополизации и 
государственная антимонопольная политика.

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение фирм в 
условиях олигополии. Картель, лидерство в ценах и неценовая конкуренция. 
Олигополистическая структура рынка как основа несовершенной конкуренции. 
Монополистическая конкуренция. Производство взаимозаменяемых товаров и услуг 
большим числом фирм, действующих в отрасли.

Рынки факторов производства и распределение доходов.
Конкуренция как свойство рыночной экономики.
Типы рыночных структур. Критерии определения типа рыночных структур: количество 

фирм на рынке данного товара, характер производимой продукции, наличие или 
отсутствие барьеров на пути вхождения фирм в отрасль и выхода из нее, степень 
доступности экономической информации.

Совершенная конкуренция. Общий, средний и предельный доход (выручка) фирмы. 
Цена и предельный доход фирмы в условиях совершенной конкуренции. Оптимальный 
выпуск продукции и состояние равновесия конкурентной фирмы в краткосрочном 
периоде. Соотношение цены и средних издержек. Экономические границы целесообразно
сти выпуска продукции конкурентной фирмой. Равновесное положение фирмы в 
долгосрочном периоде.

Монополия. Естественная монополия. Барьеры, ограничивающие возможности 
проникновения на монополистический рынок фирм-конкурентов. Оптимальный выпуск 
продукции фирмой-монополистом и условие максимизации прибыли. Ценовая 
дискриминация. Экономические и социальные последствия монополизации и 
государственная антимонопольная политика.

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение фирм в 
условиях олигополии. Картель, лидерство в ценах и неценовая конкуренция. 
Олигополистическая структура рынка как основа несовершенной конкуренции. 
Монополистическая конкуренция. Производство взаимозаменяемых товаров и услуг 
большим числом фирм, действующих в отрасли.

Предпринимательство.
Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли 

как основная цель предпринимательства. Другие цели предпринимательства. 
Предпринимательский риск.

Организационно-правовые формы предпринимательства. Индивидуальное 
предприятие. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. 
Обыкновенные и привилегированные акции. Облигации. Производственный кооператив 
(артель). Унитарное предприятие. Объединения предприятий. Горизонтальные, 
вертикальные и диверсифицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские 
сети.

Менеджмент и его функции. Основные требования к личности менеджера. 
Организация как процесс создания структуры предприятия и ее задачи. Организационные 
структуры управления предприятием. Планирование, мотивация и контроль как функции 
менеджмента.



Маркетинг и его основные элементы.
Деньги и банковская система
Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная 
система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных 
товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного 
механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления 
Измерение результатов экономической деятельности страны.
Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. Методы 
исчисления ВВП. Метод суммирования потока затрат. Метод суммирования потока 
доходов. Личные потребительские доходы, валовые внутренние частные инвестиции, 
чистый экспорт товаров и услуг, торговый баланс, добавленная стоимость, косвенные 
налоги, прямые налоги, факторные доходы, государственные трансфертные платежи, 
чистый национальный продукт, национальный доход. Распределение национального 
дохода страны. Государственный бюджет и его роль в перераспределении национального 
дохода Личный доход и располагаемый доход. Совокупный национальный доход, 
совокупный располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и реальный ВВП 
Макроэкономическое равновесие
Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. Методы 
исчисления ВВП. Метод суммирования потока затрат. Метод суммирования потока 
доходов. Личные потребительские доходы, валовые внутренние частные инвестиции, 
чистый экспорт товаров и услуг, торговый баланс, добавленная стоимость, косвенные 
налоги, прямые налоги, факторные доходы, государственные трансфертные платежи, 
чистый национальный продукт, национальный доход. Распределение национального 
дохода страны. Г осударственный бюджет и его роль в перераспределении национального 
дохода Личный доход и располагаемый доход. Совокупный национальный доход, 
совокупный располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и реальный ВВП 
Экономический рост и развитие
Распределение национального дохода страны. Государственный бюджет и его роль в 
перераспределении национального дохода Личный доход и располагаемый доход. 
Совокупный национальный доход, совокупный располагаемый доход, личные налоги. 
Занятость и безработица
Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. Норма 
безработицы. Занятые и безработные. Норма безработицы. Причины безработицы. 
Фрикционная безработица, структурная безработица, технологическая безработица, 
циклическая и скрытая безработица. Естественная безработица и полная занятость. 
Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное 
регулирование занятости. Кейнсианские рецепты. Регулирование уровня и 
продолжительности безработицы.
Инфляция
Инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс - дефлятор ВВП, дезинфляция, дефляция, 
норма инфляции. Измерение инфляции.
Причины инфляции. Избыточный спрос. Рост издержек. Инфляционные ожидания. 
Темпы роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная инфляция, галопирующая 
инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на экономику. 
Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных социальных групп. 
Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и 
перераспределение доходов. Кривая Филипса. Антиинфляционная политика и политика 
по регулированию занятости.
Экономика и государство.
Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. 
Взаимосвязь направлений экономической политики. Инструменты экономической 
политики. Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного бюджета.



Фискальная политика, бюджетный дефицит, бюджетный профицит. Инструменты 
экономической политики. Кредитно-денежная политика. Регулирование деятельности 
коммерческих банков. Изменение резервных норм коммерческих банков. Операции на 
открытом рынке. Политика регулирования учетной ставки. Политика «дешевых» и 
«дорогих» денег Роль государства в стимулировании экономического роста. Задачи 
политики стимулирования экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. 
Политика в отношении бюджетного дефицита. Налоги и Кривая Лэффера. Последствия 
превышения налогообложения. Экономическая политика и государственный долг. 
Причины образования государственного долга.
Международная торговля
Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 
интернационализация производства. Международное разделение труда. Глобализация и 
ее последствия. Открытость экономики. Группы стран в мировом хозяйстве. 
Международная торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип 
сравнительного преимущества. Нео технологические теории международной торговли. 
Закономерности развития мировой торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы 
международной торговли Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Нетарифные 
инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. 
Валютный рынок. Виды валютных курсов 
Международная финансовая система
Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. 
Еврорынок. Внешний долгразвивающихся стран. Международные финансовые 
организации. Россия на мировом рынке ссудных капиталов. Экспорт 
предпринимательского капитала.Россия как экспортер и импортер предпринимательского 
капитала. Платежный баланс. Содержание и структура платежного баланса. 
Характеристика статей платежного баланса. Платежный баланс России. Международная 
экономическая интеграция. Европейский союз 
Экономика современной России.
Кризис административно-плановой системы и необходимость перехода к рыночной 
экономике. Особенности перехода к рыночной системе в России. Либерализация 
хозяйственной деятельности. Финансовая стабилизация, шоковая терапия, приватизация и 
ее этапы. Макроэкономическая стабилизация. Структурные преобразования. Механизм 
приватизации и ее результаты. Институциональные преобразования. Формирование 
финансового рынка и банковской сферы. Формирование рыночной инфраструктуры. 
Преобразования в социальной сфере, «социальная цена» реформ. Содержание рыночных 
преобразований на современном этапе экономического развития России Потенциал 
России и возможности экономического роста

2.1.11. География (базовый уровень)
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Географическая карта -  особый источник информации о действительности. 
Г еографическая номенклатура.
Статистический метод -  один из основных в географии. Этапы статистического изучения 
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы 
и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 
камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как 
средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 
географических данных.
География мировых природных ресурсов.
Загрязнение и охрана окружающей среды.
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 
характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их



виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 
сохранения качества окружающей среды.
География населения мира.
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 
мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 
темпы урбанизации различных стран и регионов мира.
НТР и мировое хозяйство.
Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 
Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 
структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.
Г еография отраслей мирового хозяйства.
География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность,
электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 
лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. 
Г еография транспорта.
Международная специализация и кооперирование -  интеграционные зоны, крупнейшие 
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 
стран и регионов мира; определяющие их факторы.
Внешние экономические связи -  научно-технические, производственное сотрудничество, 
создание свободных экономических зон (СЭЗ). Г еография мировых валютно-финансовых 
отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 
Международная торговля -  основные направления и структура. Главные центры мировой 
торговли.

Современная политическая карта мира.
Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные 
отношения. Политическая география.
Региональная характеристика мира 
Зарубежная Европа.
Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 
страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие 
страны мира.
Зарубежная Азия.
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 
Африка.
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 
региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки.
Северная Америка.
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 
Латинская Америка.
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 
Америки. Бразилия.
Австралия и Океания.
Комплексная характеристика региона.
Россия в современном мире.



Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 
положение России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные 
характеристики населения. Место России в мировом хозяйстве.
Глобальные проблемы человечества.
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 
проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 
Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья 
людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные 
прогнозы, гипотезы, проекты.
Оценочные практические работы
1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».
2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во 
времени.
3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору).
4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.
5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил.
6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 
промышленности мира.
7. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двухстран 
«большой семерки».
8. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии.
9. Составление картосхемы, отражающей международные экономические
связиАвстралийского Союза, объяснение полученного результата.
10. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, 
выявлениеисточников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем.
11. Составление характеристики Канады.

2.1.12. Биология (базовый уровень)

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Краткая история развития биологии. Система биологических наук

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 
Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной системы мира. Система биологических наук.

Сущность и свойства жизни. Уровни организации и методы познания живой 
природы.

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 
организованна иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 
Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 
живой природы.

КЛЕТКА
История изучения клетки, клеточная теория

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, Бэра, Р. Броуна, Р. 
Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 
клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно
научной картины мира.

Химический состав клетки



Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 
единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на 
уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 
ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 
вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 
Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма.

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 
Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 
моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 
молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке 
и в организме человека.

Строение эукариотической и прокариотической клеток
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Г ольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 
рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 
животной и растительной клеток.

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 
формы хромосом в клетках.

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 
природе. Строение бактериальной клетки.
Лабораторные и практические работы
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 
Сравнение строения клеток растений и животных.
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.

Реализация наследственной информации в клетке
ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Ген. Биосинтез белка.

Вирусы
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 
природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа.

ОРГАНИЗМ

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов Многообразие 
организмов. Одноклеточные и много клеточные организмы. Колонии одноклеточных 
организмов.

Обмен веществ и превращение энергии
Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы 
питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений 
и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.

Размножение
Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.



Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 
животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление 
у растений и оплодотворение у животных.

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 
людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития.

Наследственность и изменчивость
Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости.

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — 
закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. 
Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. 
Анализирующее скрещивание.

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 
Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов.
Г енетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 
Типы мутаций. Мутагенные факторы.

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.

Лабораторные и практические работы
Составление простейших схем скрещивания 
Решение элементарных генетических задач
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 
последствий их влияния на организм.
Основы селекции. Биотехнология

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа 
селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
Основные достижения и направления развития современной селекции.

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия.
Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Лабораторные и практические работы
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

История эволюционных идей
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 
работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 
учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира.

Современное эволюционное учение



Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 
Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 
популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 
популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 
условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 
результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов 
как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного 
процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 
Доказательства эволюции органического мира.
Лабораторные работы
Описание особей вида по морфологическому критерию.
Выявление изменчивости у особей одного вида.
Выявление приспособлений организмов к среде обитания.

Происхождение жизни на Земле
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 
Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на 
Земле в процессе эволюции.
Практические работы
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.

Происхождение человека
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного 

мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные 
этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 
Практические работы
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.

ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологические факторы

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 
(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 
Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 
между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 
симбиоз.

Структура экосистем
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 
экосистем.
Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 
Практические работы
Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме 
Решение экологических задач.
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, 
презентации, стендового доклада и пр.)

Биосфера — глобальная экосистема
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 
Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода).



Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы.
Биосфера и человек Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения 
в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 
Практические работы
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде.
Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения

Биология (iпрофильный уровень)
Введение
Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также в 
биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 
всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли.

ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ
Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология
— учебная дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и 
поддержания жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования 
диалектико-материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — 
основа рационального природопользования, сохранения окружающей среды, 
интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека.

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 
астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о 
мире.
Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и 
живое вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации 
живой материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, 
тканевый и органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и 
биосферный уровни организации живого.
Основные свойства живого. Многообразие живого мира.

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 
элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 
организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в 
биологических системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии 
существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость 
как основа существования живой материи, их проявления на различных уровнях 
организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 
организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, 
тропизмы и настии). Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы 
и их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и 
целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 
энергии.

Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое 
разнообразие крупных систематических групп и основные принципы организации 
животных, растений, грибов и микроорганизмов.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
История представлений о возникновении жизни на Земле. Мифологические 
представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса



возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. 
Теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на 
Земле.

Предпосылки возникновения жизни на Земле. Предпосылки возникновения
жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; химические предпосылки 
эволюции материи в направлении возникновения органических молекул: первичная 
атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и органических молекул 
на ранних этапах развития Земли.

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Современные 
представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. 
Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена 
веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование внутренней 
среды, появление катализаторов органической природы, возникновение генетического 
кода. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения генетического 
кода. Начальные этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, 
полового процесса и многоклеточности.

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ
Введение в цитологию. Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки:
световая и электронная микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два 
типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки.
Химическая организация живого вещества
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад 
в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 
микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 
вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 
биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания
биохимических превращений; роль воды в компартментализации и межмолекулярных 
взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в 
обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 
анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 
осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма. 
Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация 
(первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация 
молекул белка и химические связи, их образующие). Свойства белков: 
водорастворимость, термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация 
(обратимая и необратимая), ренатурация; биологический смысл и практическое 
значение. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, 
классификация, их свойства, роль белков в обеспечении процессов жизнедеятельности. 
Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно
функциональные особенности организации моно-и дисахаридов. Строение и 
биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной структурный 
компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и 
липоидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и 
целостного организма. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни 
структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило 
комплементарности (правило Чаргаффа), двойная спираль (Уотсон и Крик);
биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, 
передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 
наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и



функции. Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. 
«Малые» молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: строение, источники 
поступления, функции в организме.
Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов растений и 
животных. Геном человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и генотерапия 
заболеваний человека и животных.

Лабораторные и практические работы
Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма.
Определение крахмала в растительных тканях.

Строение и функции прокариотической клетки.
Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: 

цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. 
Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и 
организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности 
реализации наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: 
автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 
Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, п оловой  п роцесс 
у  бактери й ; реком бинации. Место и роль прокариот в биоценозах.

Структурно-функциональная организация клеток эукариот
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации 

клеток; строение биологической мембраны, морфологические и функциональные 
особенности мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, 
их структура и функции. Наружная цитоплазматическая мембрана, 
эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы ; механизм  
внутриклеточного пищеварения. Митохондрии —  энергетические станции- 
клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах  
трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. 
Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. 
Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма. Особенности  
строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура 
и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток 
грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток.
Клеточное ядро —  центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 
клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), 
ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности  
ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура 
хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о 
гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 
Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в 
биологии и медицине. Клонирование растений и животных.

Лабораторные и практические работы
Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом. 
Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках.

Обмен веществ в клетке (метаболизм) Обмен веществ и превращение
энергии в клетке —  основа всех проявлений ее жизнедеятельности. 
Каталитический характер реакций обмена веществ. Компартментализация



процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в мембранах 
определенных клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 
Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной информации. 
Биологический синтез белков и других органических м олекул в клетке. 
Транскрипция; ее сущность и механизм. Процессинг иРНК; биологический  
смы сл и значение. Трансляция; сущ ность и механизм. Энергетический обмен; 
структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный 
этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Полное 
кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение 
расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая 
фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. 
Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. 
Хемосинтез. Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов  
превращения веществ и энергии в клетке.

Ж изненный цикл клеток. Клетки в многоклеточном организме.
Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Ж изненный  
цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного обновления: 
обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический 
цикл: интерфаза —  период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; 
митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм 
образования веретена деления и расхождения дочерних хром осом  в анафазе. 
Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое 
размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 
патологических условиях). Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности 
клеточного размножения и заболевания человека и животных', трофические 
язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др.

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги.
Вирусы —  внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие 

вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. 
Вертикальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и 
растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у  
человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги.

Клеточная теория.
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной 

теории; работы М. Ш лейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. 
Основные положения клеточной теории; современное состояние клеточной 
теории строения организмов. Значение клеточной теории для развития биологии.

РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ.
Бесполое размножение растений и животных Формы бесполого размножения:
митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование у 
одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размножение.
Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 
Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 
культур. Схемы и рисунки, показывающие почкование дрожжевых грибов и 
кишечнополостных.
Половое размножение Половое размножение растений и животных. Половая
система, органы полового размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды 
образования половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и



процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические 
последствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологи
ческий смысл мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и особенности 
течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- 
и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 
Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. 
Эволюционное значение полового размножения.

Индивидуальное развитие организмов.
Эмбриональное развитие животных.

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических 
детерминант. Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. 
Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. 
Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. 
Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный органогенез 
(нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция 
эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Роль нервной и 
эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление 
размножением растений и животных. Искусственное осеменение, осеменение in vitro, 
пересадка зародышей. Клонирование растений и животных; перспективы создания 
тканей и органов человека.

Постэмбриональное развитие животных.
Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. 
Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: до- 
репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; 
биология продолжительности жизни.

Онтогенез высших растений.
Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; 

деление зиготы, образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. 
Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и 
корневой систем. Регуляция развития растений; фитогормоны.

Общие закономерности онтогенеза.
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. 

Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. 
Северцова, посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий 
онтогенеза; консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение 
изменений как преобразование стадий развития и полное выпадение предковых 
признаков).
Развитие организма и окружающая среда.

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном 
развитии организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза 
организма матери и плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, 
алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов 
развития (врожденные уродства).
Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. 
Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных.
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ.



История представлений о наследственности и изменчивости. Представления
древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. Взгляды 
средневековых ученых на процессы наследования признаков. История развития 
генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. 
Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд.

Основные закономерности наследственности. Молекулярная структура
гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные генетические элементы. Регуляция 
экспрессии генов на уровне транскрипции, процессинга и-РНК и трансляции. 
Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. Связь 
между генами и признаками.
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический 
метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя
— закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и 
неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 
Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 
скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. 
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 
наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; 
расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты 
хромосом.
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 
структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 
доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 
(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. 
Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность гена.
Лабораторные и практические работы
Решение генетических задач и составление родословных.
Основные закономерности изменчивости. Основные формы изменчивости.
Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. 
Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. 
Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. 
Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства и 
биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных 
комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида 
(кроссинговер, независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних 
хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное значение 
комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной 
изменчивости Н. И. Вавилова.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 
развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность 
условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. 
Статистические закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и 
вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление 
доминированием.
Лабораторные и практические работы
Изучение изменчивости.
Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 
данные учащихся).
Генетика человека. Методы изучения наследственности человека:
генеалогический, близнецовый, цитогенетический и др. Генетические карты хромосом



человека. Сравнительный анализ хромосом человека и человекообразных обезьян. 
Характер наследования признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии 
человека и вызываемые ими заболевания. Генетическое консультирование. Генетическое 
родство человеческих рас, их биологическая равноценность.
Лабораторная работа Составление родословных.
Селекция животных, растений и микроорганизмов. Центры происхождения
и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и 
животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). 
Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция 
микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Трансгенные растения; 
генная и клеточная инженерия в животноводстве.
Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для 
развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 
других отраслей промышленности.

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ
Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина
Введение. Учение об эволюции органического мира. История развития представлений о 
развитии жизни на земле. Система органической природы К. Линнея. Развитие 
эволюционных идей Ж.Б.Ламарка. Труды Ж.Кювье и Ж. де Сент-Илера. Первые русские 
эволюционисты.

Дарвинизм
Естественно-научные предпосылки теории Ч.Дарвина: достижения в области 
естественных наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об 
искусственном отборе. Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Вид - элементарная 
эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 
численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор.
Лабораторные и практические работы 
Изучение изменчивости 
Вид и его критерии
Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений, сравнительная 
характеристика естественного и искусственного отбора

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция
Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция-элементарная 
эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции ( закон 
Харди-Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной 
изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к 
среде обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. 
Современные представления о видообразовании (С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). 
Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 
Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 
Основные закономерности эволюции. Макроэволюция
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 
регресс (А.Н.Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность 
ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических 
групп живых организмов- макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к 
определённым условиям существования. Катагенез как форма достижения биологичес
кого процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 
конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организ-мов. Результаты эволюции:



многообразие видов, органическаяцелесообраз-ность, постепенное усложнение 
организации.
Лабораторные и практические работы
Изучение приспособленности организмов к среде обитания (на примерах выявлений 
идиоадаптаций у растений

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА
Основные черты эволюции животного и растительного мира
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 
Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая 
характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных животных. 
Общая характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; 
основные направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. 
Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и 
оболочников. Развитие водных растений.
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 
сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
Возникновение позвоночных: рыб, земноводных пресмыкающихся. Главные 
направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот.
Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 
покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 
млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных 
позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся.
Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 
многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 
млекопитающих, появление хищных. Возникновение прима-тов. Появление первых 
представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 
Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 
человекообразных обезьян 
Происхождение человека

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homosapiens в 
системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 
различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические 
предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии 
эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homosapiens; 
человеческие расы, расообразование; единство происхождения рас.
Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. 
Ф.Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 
членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 
Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная 
сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 
жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого 
общества.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
Понятие о биосфере
Биосфера- живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 
атмосфера. Компоненты биосферы: жидкое вещество, видовой состав, разнообразие и 
вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы 
(В.И.Вернадский). Круговорот веществ в природе.



Жизнь в сообществах
История формирования сообществ живых организмов, Геологическая история материков^ 
изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового 
океана. Биогеографические области.

Взаимоотношения организма и среды
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозьокотоп и биоценоз. 
Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 
разнообразие, плотность популяций, биомасса.
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других 
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 
Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и 
сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. 
Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.

Взаимоотношения между организмами
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения- симбиоз: 
мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. 
Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно 
антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма 
Нейтральные отношения- нейтрализм.

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК
Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 
рационального природопользования, охрана природы: защита от загрязнений, сохранение 
эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 
Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование.

Бионика
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 
растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги 
(строительные сооружения, машины, механизмы приборы и т.д.)

2.1.13. Химия (профильный уровень)

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 
соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук в жизни 
общества. Краткий очерк истории развития органической химии.

Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. 
Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и 
свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана.

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно
графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. 
Ковалентная химическая связь, ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение 
обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи.



Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp -гибридизация (на 
примере молекулы метана), sp -гибридизация (на примере молекулы этилена), sp- 
гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных 
веществ и характеристика видов ковалентной связи в них.

Строение и классификация органических соединений. Классификация органических 
соединений по строению углеродного скелета: ациклические (алканы, алкены, алкины, 
алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и арены) и гетероциклические соединения. 
Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, 
простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. 
Азотосодержащие соединения: нитросоединения, амины, аминокислоты.

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 
соединений по ИЮПАК.

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности 
структурной изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной 
связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности 
пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов 
и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот.

Решение задач на вывод формул органических соединений.
Лабораторный опыт. Изготовление моделей веществ-представителей различных 

классов органических соединений

Химические реакции в органической химии. Типы химических реакций в органической 
химии. Понятие о реакциях замещения: галогенирование алканов и аренов, щелочной 
гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения: гидратация, гидрирование, 
гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 
Понятие о реакциях отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов,
дегидратация спиртов, дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о 
крекинге алканов и деполимеризация полимеров. Реакция изомеризации.

Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование 
ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 
электрофиле.

Углеводороды. Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. 
Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и 
каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. 
Каменный уголь. Коксование каменного угля.

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 
других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства 
алканов: реакции замещения,

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация 
алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 
Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в 
правилах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы 
получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти.

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 
других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 
физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 
галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, 
галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 
алкенов на основе их свойств



Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым 
долям элементов.

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена 
и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 
Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. 
Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование,
гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и тримеризация алкинов. Взаимодействие 
терминальных алкинов с основаниями. Окисление. Применение алкинов.

Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства, 
взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное,
сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их 
получение.

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 
Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 
С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи- 
связями.

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла 
в СзНб , СфИ  ̂ С5Н10 , конформации СбН^, изомерия циклоалканов («по скелету», цис-, 
транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение,
радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана.

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи- 
связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 
замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация 
при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы 
получения. Применение бензола и его гомологов.

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и 
по продуктам сгорания.

Лабораторные опыты. Изготовление моделей углеводородов и их 
галогенпроизводных. Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами их 
переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4. Ознакомление с 
образцами каучуков, резины и эбонита.
Практические работы. «Обнаружение углерода и водорода в органических веществах» 
«Получение этилена и изучение его свойств»

Спирты и фенолы. Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру 
углеводородного радикала и по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение 
гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства 
спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного 
строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в 
молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с
галогеноводородами, межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, 
этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных 
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители 
спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола 
и этанола. Рассмотрение механизмов химических реакций.

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и 
получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов 
и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола 
с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные 
фенолы.

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом 
меди (II). Взаимодействие фенола с бромной водой и с раствором щёлочи.



Практические работы. «Спирты»

Альдегиды и кетоны. Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, 
изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические 
свойства формальдегида и его гомологов. Химические свойства альдегидов, 
обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, 
окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). 
Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия. Качественные реакции на 
альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и 
химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование 
альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на 
метил кетоны.

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными 
растворами оксида серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид. 
Получение и свойства карбоновых кислот.

Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры. Карбоновые кислоты. Строение 
молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура 
карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от 
строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых 
кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с 
металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного 
радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. 
Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. Отдельные 
представители кислот.

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия (межклассовая и «углеродного 
скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 
сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на 
гидролиз.

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 
жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их 
моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. 
Объяснение моющих свойств мыла и СМС.

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного характера 
жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС.

Практические работы. «Карбоновые кислоты»

Углеводы. Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители 
каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители. Глюкоза, ее 
физические свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость 
химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом 
меди(П) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного 
зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 
Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее 
свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических 
свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 
строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 
сахарозы из природного сырья. Полисахариды. Общая формула и
представители: декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная
характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства



полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. 
Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на 
основании их свойств (волокна). Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие 
целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(П). 
Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных волокон. 

Практические работы. «Углеводы»

Азотосодержащие соединения. Амины. Определение аминов. Строение аминов. 
Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические и ароматические 
амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление
нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства 
аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. Гомологический ряд 
ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние 
атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов; 
анилина, бензола и нитробензола. Аминокислоты. Состав и
строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-основных свойств 
аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование 
сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование 
внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации аминокислот.

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 
Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 
горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. 
Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 
молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и 
РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, 
вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная 
инженерия и биотехнология.

Лабораторные опыты. Образцы синтетических волокон. Растворение белков в воде. 
Коагуляция желатина спиртом. Цветные реакции белков. Обнаружение белка в молоке. 

Практические работы. Азотсодержащие органические соединения

Биологически активные вещества. Понятие о витаминах. Их классификация и 
обозначение. Профилактика авитаминозов.

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы.
Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами.
Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 
Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность.

Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих
эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов.

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств:
сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения лекарственных 
форм.

Практические работы. «Действие ферментов на различные вещества» «Анализ 
лекарственных препаратов»

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом- сложная частииа. 
Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. Микромир и макромир. Дуализм 
частиц микромира.
Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, р, d, 
f). Главное квантовое число. Энергетические уровни и подуровни. Взаимосвязь главного 
квантового числа, типов и форм орбиталей и максимального числа электронов на



подуровнях и уровнях. Принцип Паули. Электронная формула атомов элементов. 
Графические электронные формулы и правило Гунда. Электронно-графические формулы 
атомов элементов. Электронная классификация элементов по семействам.
Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. 
Валентные возможности атомов химических элементов как функция их нормального и 
возбуждённого состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности 
атомов: наличие неподелённых электронных пар. Наличие свободных орбиталей. 
Сравнение валентности и степени окисления.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Предпосылки открытия закона: накопление фактологического материала, работы
предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. 
Ньюлендса, Л. Ю. Мейера, съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. 
Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка 
его. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. 
Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химического 
элемента. Закономерность Г. Мозли. Вторая формулировка периодического закона. 
Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 
элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и 
неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и 
сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение периодического 
закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития 
науки и понимания химической картины мира.
Строение вещества. Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная 
химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее 
классификация: по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по 
электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных 
орбиталей (сигма и пи), по кратности (одинарная, двойная, тройная, полуторная). 
Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки для веществ с этой 
связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая связь и металлическая 
кристаллическая решетка. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. 
Механизм образования этой связи и ее значение. Ионная связь как предельный случай 
ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связей в 
одном веществе.
Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, 
направленность. Геометрия молекул.
Гибридизаиия орбиталей и геометрия молекул.
sp3 - гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза.
sp - гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов, графита.
sp - гибридизация у соединений бериллия, алкинов, карбина. Г еометрия молекул
названных веществ.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 
дисперсная фаза. Девять типов систем и их значение в природе и жизни человека. 
Дисперсная система с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. 
Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные 
растворы.
Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова. Предпосылки создания теории 
строения : работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. Вёлер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), 
съезд естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А. М. Бутлерова. Основные 
положения современной теории строения. Виды изомерии. Изомерия в неорганической 
химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 
Основные направления развития теории строения - зависимость свойств веществ не



только от химического, но и от их электронного и пространственного строения. 
Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность.
Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 
общности теории периодичности Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в 
становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 
менталитет), предсказании (новых элементов- Ga, Se, Ge и новых веществ - изобутана) и 
развитии (три формулировки).
Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: структурное 
звено, степень полимеризации, молекулярная масса. Способы получения полимеров. 
Реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 
макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры 
органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и 
нуклеиновые кислоты.
Лабораторные опыты. . Свойства гидроксидов элементов 3 периода. Ознакомление с 
образцами пластмасс, волокон, неорганических полимеров.
Практическая работа «Получение, собирание газов» .

Химические реакции. Классификаиия химических реакиий в органической и 
неорганической химии. Понятие о химической реакции, её отличие от ядерной реакции. 
Реакции аллотропизации и изомеризации. Реакции, идущие с изменением состава 
вещества: по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, 
замещения, обмена, соединения); по изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по 
тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по 
направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 
(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду 
энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 
термохимические).
Вероятность протекания химических реакиий. Закон сохранения энергии. Внутренняя 
энергия реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. Теплота образования. 
Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от 
изменения энергии и энтропии.
Скорость химических реакиий. Факторы, влияющие на скорость реакиий. Понятие о 
скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. Факторы, 
влияющие на скорость реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы,
температура, концентрация. Катализ гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их 
сравнение с неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. 
Поверхность соприкосновения реагирующих веществ.
Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. 
Динамичность равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение 
равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. 
Окислительно-восстановительные реакиии(ОВР). Степень окисления. Классификация 
реакций в свете электронной теории. Основные понятия ОВР. Методы составления 
уравнений ОВР: метод электронного баланса, метод полуреакций. Влияние среды на 
протекание ОВР. Классификация ОВР. ОВР в органической химии.
Электролитическая диссоииаиия. (Э.Д.) Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
электролитической диссоциации с различным видом связи. Свойства катионов и анионов. 
Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. Степень Э.Д.и её зависимость от природы 
электролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 
Свойства растворов электролитов.
Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа её диссоциации. Ионное 
произведение воды, Водородный показатель - pH. Среды водных растворов электролитов. 
Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.



Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ 
(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз 
солей - три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое 
значение гидролиза. К
Лабораторные опыты. Получение кислорода разложением пероксида водорода и 
перманганата калия. Реакции, идущие с образованием осадка, газа, воды для 
неорганических и органических кислот. Использование индикаторной бумаги для 
определения pH слюны, желудочного сока. Различные случаи гидролиза солей. 
Практическая работа Скорость химических реакций, химическое равновесие 
Сравнение свойств неорганических и органических соединений. Решение 
экспериментальных задач по теме «Гидролиз».

Вещества и их свойства. Классификаиия неорганических веществ. Простые и сложные 
вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, 
Амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. 
Соли средние, кислые, основные и комплексные.
Классификаиия органических веществ Углеводороды и классификация веществ в 
зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 
связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 
галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 
сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты.

Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. 
Простые вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. 
Аллотропия. Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: 
взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с 
водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами (спиртами, 
галогеналканами, фенолом, килтами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. 
Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления металлов. Значение 
металлов в природе и жизни организмов.
Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая 
коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.
Общие способы получения металлов. Металлы в природе, металлургия и ее виды: пиро- и 
гидро- электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 
значение.
Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 
Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 
периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное 
строение их. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 
взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 
некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях 
со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной 
кислотами и др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и 
косвенно. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. 
Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах 
Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. Изменение 
кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. 
Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла.
Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 
Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических 
кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 
металлами, основными и амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование



сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. 
Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот.
Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 
Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства 
щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и 
аминов. Взаимное влияние атомов в молекулу анилина.
Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете 
протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: 
взаимодействие с кислотами и щелочами.
Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное 
число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Номенклатура данных соединений. Примеры 
соединений. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, 
кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней 
соли (биполярного иона).
Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие
о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 
Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), 
переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической 
химии (соединения двухатомного углерода). Единство мира веществ.
Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей классов 
неорганических веществ. Ознакомление с образцами представителей классов 
органических веществ. Ознакомление с коллекцией руд. Сравнение свойств кремниевой, 
фосфорной, серной и хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной 
кислот. Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. Взаимодействие 
гидроксида натрия с солями (сульфатом меди (II) и хлоридом аммония). Разложение 
гидроксида меди. Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия. 
Практическая работа Решение экспериментальных задач по неорганической химии 
Решение экспериментальных задач по органической химии. Генетическая связь между 
классами неорганических и органических веществ

Химия и общество. Химия и производство. Химическая промышленность и химические 
технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 
промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы 
химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом 
производстве. Основные стадии химического производства. Сравнение производства 
аммиака и метанола.
Химия сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и 
почва, почвенный поглощающий комплекс (ПИК). Удобрения и их классификация. 
Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения 
пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства.
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 
химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы 
от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 
Биотехнология и генная инженерия.
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. 
Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия 
и пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. 
Экология жилища. Химия и генетика человека.
Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 
Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов

Химия, (базовый уровень)



Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии.
Теоретические основы химии

Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, P-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Положение водорода в 
периодической таблице. Лантаноиды. Актиноиды.

Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.

Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической 

решётки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение -  как физико

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 
слабые электролиты.

Дисперсные системы. Золи, гели, понятие о коллоидах..
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (PH) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз расплавов и растворов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов.
Органическая химия

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 
основных классов органических соединений.

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. 
Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная 
изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. Гибридизация. 
Сигиа- и писвязи в молекулах органических веществ.

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ.

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.



Экспериментальные основы химии
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 
классы органических соединений.
Химия и жизнь

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.

Химия и пища.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.

2.1.14 Астрономия (базовыйуровень)
Астрономия, ее значение и связь с другими науками
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 
Всеволновая астрономия.

Практические основы астрономии
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 
календарь.

Строение Солнечной системы
Развитие представлений о строении мира. Г еоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 
видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 
Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 
параллакс. Движение небесных тел под действием ,сил тяготения. Определение массы 
небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 
Солнечной системе.

Природа тел Солнечной системы
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 
полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты- 
гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты- 
карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты.

Солнце и звезды
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 
солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 
температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и



размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 
Вселенной. Эволюция звезд различной массы.

Строение и эволюция Вселенной
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 
галактик. Квазары. Скопления и верхскопления галактик. Основы современной 
космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 
Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 
«Темная энергия» и антитяготение.

Жизнь и разум во Вселенной
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 
соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 
связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 
заявляет о своем существовании.

2.1.15. Мировая художественная культура (базовый уровень)
Художественная культура первобытного мира.

Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал - 
единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 
архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы альтамиры 
и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. 
Миф и современность.
Художественная культура древнего мира.

Особенности художественной культуры месопотамии: аскетизм и красочность 
ансамблей вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета вечной жизни в 
искусстве древнего египта; пирамиды гизы, храмы карнака и луксора. Ступа в санчи, храм 
кандарья махадева в кхаджурахо - модель вселенной древней индии. Отражение 
мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (паленке, 
теночтитлан).
Идеалы красоты древней греции в ансамбле афинского акрополя. Театрализованное 
действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (пергамский алтарь). 
Символы римского величия: римский форум, колизей, пантеон.
Художественная культура средних веков.

София константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 
восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро
суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная 
символика храма. Икона и иконостас (ф. Грек, а. Рублев). Ансамбль московского кремля. 
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 
собор как образ мира. Региональные школы западной европы. Мусульманский образ рая в 
комплексе регистана (древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно
нравственных представлений китая в храме неба в пекине. Философия и мифология в 
садовом искусстве японии.
Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы 
древнего мира, античности и средневековья в культуре доследующих эпох. 
Художественная культура ренессанса.

Возрождение в италии. Воплощение идеалов ренессанса в архитектуре Флоренции. 
Титаны возрождения (Леонардо да винчи, рафаэль, Микеланджело, тициан). Северное 
возрождение: гентский алтарь яна ван эйка, мастерские гравюры а. Дюрера, комплекс 
фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр



у. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей 
возрождения.
Художественная культура нового времени.

Стили и направления в искусстве нового времени. Изменение мировосприятия в 
эпоху барокко. Архитектурные ансамбли рима (л. Бернини), Петербурга и его 
окрестностей (франческо бартоломео растрелли); живопись (питер пауэл рубенс). Реализм 
xvii в. В живописи (рембрандт ван рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в 
опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (иоганн себастьян бах).
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли парижа, версаля, Петербурга). От 
классицизма к академизму в живописи (н. Пуссен, жак луи давид, к.п. брюллов, а.а. 
иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях 
мастеров венской классической школы (вольфганг амадей моцарт, людвиг ван бетховен). 
Романтический идеал и его отображение в музыке (ф. Шуберт, р. Вагнер). Романтизм в 
живописи (прерафаэлиты, ф. Гойя, э. Делакруа, о. Кипренский). Зарождение русской 
классической музыкальной школы (м.и. глинка).
Социальная тематика в живописи реализма (г. Курбе, о. Домье, художники- передвижники
- и.е. репин, в.и. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине xix в. (п.и. 
чайковский).
Художественная культура конца xix-xx вв.

Основные направления живописи конца xix в.: импрессионизм (клод моне), 
постимпрессионизм (ван гог, п. Сезанн, п. Гоген). Модерн в архитектуре (в. Орта, а. 
Гауди, в.и. шехтель). Символ и миф в живописи (м.а. врубель) и музыке (а.н. Скрябин). 
Художественные течения модернизма в живописи хх в.: кубизм (п. Пикассо),
абстрактивизм (в. Кандинский), сюрреализм (с. Дали). Архитектура хх в. (в.е. татлин, 
шарль эдуар ле Корбюзье, франк ллойд райт, о. Нимейер). Театральная культура хх в.: 
режиссерский театр (к.с. Станиславский и в. И. Немирович-данченко), эпический театр б. 
Брехта. Стилистическая разнородность в музыке хх в. (с.с. Прокофьев, д.д. шостакович, 
а.г. шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры хх в.: кинематограф (с.м. 
эйзенштейн, ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и 
анимация, мюзикл (эндрю ллойд уэббер). Рок- музыка ("биттлз", "пинк флойд"); 
электронная музыка (жан мишель жарр). Массовое искусство.
Культурные традиции родного края.

2.1.16. Физическая культура (базовый уровень)

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ 
(в процессе урока).
Социокультурные основы.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
Психолого-педагогические основы.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 
видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых 
мероприятиях. Способы регулирования массы тела.
Медико-биологические основы.
Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 
восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.
Приемы саморегуляции.



Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 
йоги.
Баскетбол
Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 
Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 
проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом.
Волейбол.
Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 
Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 
проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом.
Гимнастика с элементами акробатики.
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений 
на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 
первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 
занятиях гимнастикой.
Легкая атлетика
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 
развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 
при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Техника низкого старта и стартового разгона; техника бега по дистанции и 
финиширования; прыжок в длину с места; старт с преследованием; техника прыжка в 
длину с разбега; техника метания мяча с разбега на дальность; бег 30м. 60м; 100м; бег в 
медленном темпе 2 мин, 4мин, 5мин, 7мин, 8мин,10мин,с ускорениями до 80м, 100м; 
специальные прыжковые и беговые упражнения; упражнения в парах на сопротивление; 
бег 1000м. 1500м; тестирование, бег на 400м, прыжок в высоту, рывки 20-30м. из 
различных положений. Приседания.
КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА
Бег в среднем темпе Юмин, 12мин, 2000м.
ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ

Строевые упражнения; кувырки вперёд и назад; лазанье по канату в три приёма; 
кувырок назад в стойку ноги врозь; длинный кувырок; кувырок назад в полушпагат; из 
виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; стойка на голове и 
руках; мост с поворотом стоя на одном колене; подъём махом назад в сед ноги врозь; вис 
присев, вис согнувшись; вис прогнувшись; опорный прыжок «согнув ноги»; прыжок 
боком с поворотом на 90гр; упражнения в равновесии; подтягивание ,поднимание 
туловища; стойки и передвижения в стойке; соединение из 3-4 элементов; гимнастическая 
полоса препятствий. Прыжки со скакалкой.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Баскетбол. Способы перемещения: передвижение с изменением направления и скорости, 
передвижение парами. Передача мяча одной рукой снизу. Передача мяча одной рукой 
сбоку. Совершенствование техники ведения мяча: вышагивание, скрестный шаг, поворот. 
Бросок одной и двумя прыжками в прыжке. Броски мяча после двух шагов. Броски мяча в 
корзину со средних и дальних дистанций одной и двумя от головы. Штрафной бросок 
одной и двумя руками от головы. Вырывание и выбивание. Перехват. Накрывание. 
Командное нападение. Взаимодействие с заслоном. Индивидуальные действия в защите. 
Волейбол. Прием мяча сверху, снизу двумя руками с падением перекатом на спину. 
Прием мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону на бедро и



спину. Прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжениемна груди- 
животе. Передача мяча сверху двумя руками. Верхняя прямая подача. Прямой 
нападающий удар. Нападающий удар с переводом. Индивидуальное и групповое 
блокирование. Командные действия в нападении и защите.

2.1.17. Основы безопасности жизнедеятельности {базовыйуровень)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 
безопасного поведения

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 
вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к 
безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил 
ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и 
питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. Правила поведения в 
ситуациях криминогенного характера. Правила самозгациты от насильников и хулиганов. 
Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 
встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в 
общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 
повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале и др.

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная 
ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение 
правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 
нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 
ответственность за хулиганские действия и вандализм.

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. РСЧС, история ее создания, предназначение, 
структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуации. Правила и 
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона, 
основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Гражданская оборона, 
история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 
управления гражданской обороной.

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 
защите населения. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое 
оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 
организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные средства 
поражения, их поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от 
современных средств поражения.

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Система оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой



информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действие населения по 
сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного 
и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 
предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 
сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно 
проводить в имеющихся защитных сооружениях).

Средства индивидуальной защиты населения. Основные средства защиты органов 
дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства 
защиты и профилактики. Практические занятия. Отработка порядка получения и 
пользования средствами индивидуальной защиты.

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание 
аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после 
пребывания их в зонах заражения.

Организация гражданской обороны общеобразовательного учреждения. 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 
предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 
обучаемых.

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши 

«призывного возраста к военной службе и трудовой деятельности. Здоровье человека, 
общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное.
Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей 
среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и 
укрепления здоровья — социальная потребность общества.

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактики. 
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 
инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 
экстренной и специфической профилактике.

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.

Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни — ин

дивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление 
здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья 
человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 
жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 
питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 
высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 
развития человека, его физических и духовных качеств.

Биологические ритмы и трудоспособность человека. Основные понятия о 
биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень 
жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 
процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.

Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья 
человека. Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям



физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового 
долголетия.

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 
человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружаю щей 
природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к 
систематическому выполнению закаливающих процедур.

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 
социальные последствия вредных привычек.

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической рабо
тоспособности.

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 
части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное 
курение и его влияние на здоровье.

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота 
и культура в быту.

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Вооруженные силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества
История создания Вооруженных сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине 
XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, её особенности. Военные 
реформы в России во второй половине XIX века, создание 
массовой армии. Создание Советских вооруженных сил, их структура и предназначение.

Вооруженные силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 
военной реформы.

Организационная структура Вооруженных сил. Виды Вооруженных сил, рода 
войск. История их создания и предназначения. Организационная структура вооруженных 
сил. Виды вооруженных сил и рода войск.

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение 
высокого уровня боеготовности.

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 
Сухопутные войска.

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска 
ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав 
ВВС.
Военно-морской флот, история создания, предназначение.

Функции и основные задачи современных Вооруженных сил России, их роль и 
место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа вооруженных 
сил. Вооруженные силы Российской Федерации — государственник военная организация, 
составляющая основу обороны страны. Руководство и управление вооруженными силами. 
Реформа Вооруженных сил России, ее этапы и их основное содержание.

Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государыни иной 
политики РФ по военному строительству. Пограничные войска Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска 
Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 
Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и предназначение.



Боевые традиции Вооруженных сил России
Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 

Отечества. Патриотизм — духовно- нравственная основа личности военнослужащего 
защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, 
любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное 
содержание патриотизма.

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные к 
оставляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью 
и достоинством выполнить воинский долг.

Память поколений — дни воинской славы России. Дни воинской славы России - 
дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории России.

Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в 
сражениях, связанных с днями воинской славы России.

Дружба, войсковое товарищество — основа воинской боевой готовности частей и 
подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 
боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.
Символы воинской чести
Боевое Знамя воинской части —  символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 
предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения 
Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе. История государственных наград за военные отличия в России. Основные 
государственные награды СССР и России, звание «Герой Советского Союза», звание 
«Герой Российской Федерации».

Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 
присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному 
составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в 
запас или отставку.

Основы военной службы (военно-полевые сборы)
Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная военная подготовка 

в войсках. Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской 
части. Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в 
военное и мирное время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное 
время по подготовке к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием 
занятий и распорядком дня на время учебных сборов, с требованиями к правилам 
безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. Значение учебных 
сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе.

Размещение и быт военнослужащих. Размещение военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана 
окружающей среды.

Распределение служебного времени и повседневный порядок. Распределение! 
времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя 
проверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения! части. 
Посещение военнослужащих.

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Назначение и состав 
суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда.

Организация караульной службы, обязанности часового. Организация! 
караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. Ча-1 совой. 
Обязанности часового.



Строевая подготовка. Отработка строевых приемов и движений без оружия. 
Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строи 
отделения. Строи взвода. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 
движении.

Огневая подготовка. Автомат Калашникова, работа частей и механизмов 
автомата; чистка, смазка и хранение автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Правила 
стрельбы, ведения огня из автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая 
стрельба.

Тактическая подготовка. Основные виды боя. Действия солдата в бою, 
обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на 
передвижение в бою и порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, 
самоокапывания и маскировки.

Физическая подготовка. Разучивание упражнений утренней физической зарядки. 
Проведение занятий по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к 
новому пополнению воинских частей.

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Правила личной гигиены и здоровье.

Основы здорового образа жизни Личная гигиена, общие понятия и определения.
Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторый понятия об очищении

организма.
Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 
гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 
материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому 
человеку для создания прочной семьи.

Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. Болезни 
передаваемые половым путем (БППП), формы передачи, причины, способствующие 
заражению БППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 
венерической болезнью.

СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и 
пути заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Брак и семья, 

основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 
обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей.

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте (практические занятия). Сердечная недостаточность, основные понятия и 
определения. Инсульт, возможные причины и возникновение. Первая медицинская 
помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.

Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). Виды 
ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 
кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с 
болью.

Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). Первая 
медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм 
опорно-двигательного аппарата.

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 
медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении 
позвоночника.



Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятие клинической 
смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила 
проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила 
сердечно-легочной реанимации.

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность 
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 

Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 
прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 
сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.

Организация воинского учета и его предназначение. Организация воинского 
учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 
воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет.

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе.

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 
качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских 
должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.)\

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 
добровольной подготовки граждан к военной службе.

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 
образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних 
граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обсле
дования граждан при постановке на воинский учет. Организация медицинского 
освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке 
граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. 
Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического 
отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет.

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Увольнение с военной 
службы. Запас Вооруженных сил РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан 
от военных сборов.
Особенности военной службы

Правовые основы военной службы, Конституция Российской Федерации, 
федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 
обязанности и военной службе».

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы.
Конституция РФ и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 
определяющие правовую основу военной службы. Статус; военнослужащего, права и 
свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву. Военные аспекты международного права.

Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ — закон воинской жизни. 
Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь; и быт 
военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ, Устав гарнизонной и 
караульной службы Вооруженных сил РФ, Дисциплинарный устав; Вооруженных сил РФ, 
Строевой устав Вооруженных сил РФ, их предназначения и основные положения.

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. Военная 
присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной 
присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к



военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 
воинского долга.

Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу, время 
призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения от военной 
службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 
порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов 
военнослужащих, уволенных в запас.

Воинские звания военнослужащих ВС Российской Федерации. Военная форма 
одежды.

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

Права и ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих. 
Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 
военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 
материальная, уголовная).

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная 
ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 
нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 
оставление части и др.).

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий 
звание защитника Отечества.

Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 
Вооруженных сил России Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с 
честью и достоинством носить свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к 
Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, 
преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 
любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в 
России, народа и Отечества.

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием | 
военной техникой. Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей 
вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание 
роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и 
боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно
профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть 
готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 
индвидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Вид 
воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и 
их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 
сил и родах войск.

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость 
повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. 
Требования к психическим и морально-этическим качествам призывник как, основные 
понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 
боевого расчета).

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 
законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов 
приказы командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства



Вооруженных сил РФ. Важность соблюдения основных требований, относящихся к всем 
военнослужащим: постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую 
воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, 
умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться 
командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную 
инициативу.

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных 
образовательных учреждений профессионального образования.

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 
профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для 
Вооруженных сил РФ.

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил РФ 
Участие Вооруженных сил РФ в миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности России.
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. 

Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента.

Элективные курсы
-  10 класс:
-  Люби и знай русский язык;
-  Слово, образ, смысл: филологический анализ литературного произведения;
-  Деловой английский;
-  Финансовая грамотность;
-  Способы решения уравнений неравенств и их систем;
-  Методы решения текстовых задач;
-  Проектная деятельность;
-  Роль личности в истории;
-  Мир органической химии;
-  Решение генетических задач;

-  Решение задач повышенной трудности (физика)
-  Экономическая информатика;
11 класс:

-  От слова к тексту;
-  Немецкий без границ;
-  Финансовая грамотность;
-  Проектная деятельность;
-  Роль личности в истории;

-  Решение задач повышенной трудности (физика)
-  Решение задач повышенной сложности (химия);
-  Задачи с параметрами;
-  Использование компьютерных технологий при решении задач;
-  Решение задач по разделу «Молекулярная биология»;



2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 
среднего общего образования

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее -  Программа) строится на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 
направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде.
Программа обеспечивает:

-  достижение обучающимися личностных результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования;

-  формирование уклада жизни организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 
предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 
обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 
обучающихся.
Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу 
воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как 
духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и 
профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни.



Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для 
разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 
социализации.

2.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 
жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к
реализации своего потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:

-  освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 
с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 
т.д.;

-  вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

-  овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность 
в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.

2.2.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития,воспитания и социализации
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 
уровне среднего общего образования реализуются в сферах:

-  отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 
подготовку к патриотическому служению);

-  отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими);

-  отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 
личности к семейной жизни);

-  отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни);

-  отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 
образованию в рамках осуществления жизненных планов);

-  отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 
мировоззрения);

-  трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 
личности к трудовой деятельности).



Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне среднего общего образования -  базовые национальные ценности 
российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(Гл. I, ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
«... гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования <...>;
...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
... недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
...сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
образования» (ст. 3).
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 
ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством».
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
определены приоритеты государственной политики в области воспитания:

-  создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 
ориентированной на труд личности;

-  формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 
чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России;

-  поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 
воспитания;

-  поддержка общественных институтов, которые являются носителями 
духовных ценностей;



-  формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 
главным фактором национального самоопределения;

-  обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 
ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 
культуры и спорта, культуры и воспитания;

-  формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности;

-  развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 
(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 
организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес- 
сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 
с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 
России.
Базовые национальные ценности российского общества определены следующими 
понятиями: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество.
Как личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования определены базовые национальные ценности российского общества: 
«Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества... формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания».
2.2.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 
чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 
Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 
России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 
интересов Отечества.
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 
используются:

-  краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 
другие виды деятельности;

-  туристические слёты, краеведческие экспедиции, детский познавательный 
туризм (сбор материалов об истории, культуре и выдающихся людях родного края; 
подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр 
спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 
кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриотических 
акциях и другие формы занятий);

-  развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 
памятникам Отечества;

-  потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 
литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 
современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире;



-  этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 
российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 
театральное и кинематографическое);

-  детская литература (приобщение детей к классическим и современным 
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 
литературы).
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 
включает:

-  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; участие в региональном этнокультурном 
образовательном проекте «150культур Дона»;

-  взаимодействие с районными библиотеками им. Шолохова и им. Гайдара, а 
также с Донской государственной публичной библиотекой, приобщение к сокровищнице 
мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 
технологий;

-  обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 
развитие музейной и театральной педагогики, развитие школьных театров «Амплуа» и 
«Арлекин».
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 
окружающими людьми формируют:

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;

-  способность к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также на признании различных 
форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 
поликультурном мире;

-  выраженную в поведении нравственную позицию, в том числе способность 
к сознательному выбору добра, нравственному сознанию и поведению на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);

-  компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;

-  развитие культуры межнационального общения;
-  развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 
отношений формируют у обучающихся:

-  уважительное отношение к родителям, готовность понять их позицию, 
принять их заботу, готовность договариваться с родителями и членами семьи в решении 
вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;

-  ответственное отношение к созданию и сохранению семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 
окружающими людьми и в семье используются:

-  волонтерская, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно
оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;

-  дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 
театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре,



тренинги, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 
нравственного выбора и иные разновидности занятий;

-  потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 
литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 
сфере отношений с окружающими людьми.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 
государству и гражданскому обществу предусматривают:

-  формирование российской гражданской идентичности, гражданской
позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

-  развитие правовой и политической культуры детей, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 
числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной солидарности;

-  формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

-  формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в области отношения к 
закону, государству и гражданскому обществу осуществляются:

-  в рамках общественной (участие в школьном самоуправлении, в
волонтёрском движении, в Молодёжном парламенте района), проектной, игровой, 
коммуникативной и других видов деятельности;

-  в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 
социальные тренажеры;

-  с использованием потенциала учебных предметов предметной области 
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 
закону, государству и гражданскому обществу.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 
самосовершенствования предполагают:

-  воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 
способности ставить цели и строить жизненные планы;

-  реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;

-  формирование у обучающихся готовности и способности к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;

-  формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие 
культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной



зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, 
ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью
-  как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие 
культуры здорового питания;

-  содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 
самоопределения, самосовершенствования используются:

-  проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно
познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно- 
оздоровительная и другие виды деятельности;

-  индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 
конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, 
врачами, людьми, получившими общественное признание);

-  массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в 
них детей;

-  потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 
литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 
отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 
окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:

-  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки;

-  развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 
родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 
чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

-  воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений.
Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 
сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 
используются:

-  художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно- 
исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 
деятельности;

-  экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 
занятий;

-  потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 
науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
«Естественные науки», «Русский язык и литература» и «Иностранные языки», 
обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 
социально-экономических отношений предполагают:

-  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов;



-  формирование отношения к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;

-  воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям;

-  формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 
трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 
социально-экономических отношений используются:

-  познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 
другие виды деятельности;

-  формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 
участие в профориентационных конкурсах, экскурсии на производство, встречи с 
представителями различных профессий, работниками и предпринимателями, 
формирование информационных банков -  с использованием интерактивных форм, 
имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;

-  потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально- 
экономических отношений.
В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 
поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 
получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего
поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.

2.2.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации обучающихся
Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся и осуществляется:

-  на основе базовых национальных ценностей российского общества;
-  при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;
-  в процессе урочной и внеурочной деятельности;
-  в рамках реализации образовательных программ, внедрения 

образовательных технологий,
-  с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и т. д.),

-  с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 
одаренных детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации является формирование уклада школьной жизни:

-  обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
-  включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
-  основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;
-  учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).



В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников
образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 
коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, 
родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 
школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 
точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

2.2.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их 
участия:

-  в Молодёжном парламенте - общественном объединении, где происходит 
содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей;

-  в ученическом самоуправлении и управлении образовательной 
деятельностью;

-  в социально значимых познавательных, творческих, культурных, 
краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении 
(акции района и города, Рождественский перезвон, спортивные состязания всех уровней, 
участие в акциях «Библионочь» и «Ночь в музее» и т.д).
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 
процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной 
среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 
проектов и программ.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 
организации социально значимой деятельности:

-  определение обучающимися своей позиции в образовательной организации 
и в населенном пункте;

-  определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 
обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 
населенного пункта и др.);

-  определение значимых лиц -  источников информации и общественных 
экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 
представителей различных организаций и общественности и др.);

-  разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 
виртуальных интервью и консультаций;

-  проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 
источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 
проблемах;

-  обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 
готовность к социальному действию);

-  разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 
определение очередности в реализации социальных проектов и программ;

-  организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 
меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;

-  планирование и контроль исполнения совместных действий обучающихся 
по реализации социального проекта;



-  завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 
результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 
действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:

-  деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 
совете образовательной организации;

-  деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 
проектированию) на уровне образовательной организации;

-  подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 
различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;

-  сотрудничество со школьной газетой «Класс», районной газетой «Победа», 
сайтом и информационным порталом школы;

-  участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 
вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);

-  участие в работе клубов по интересам;
-  участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее 
пределами;

-  организация и участие в благотворительных программах и акциях на 
различном уровне, участие в волонтерском движении;

-  участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 
образовательных организаций, а также над воспитанниками Центров помощи детям;

-  участие в проектах образовательных и общественных организаций.

2.2.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 
содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 
участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 
искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство 
воинской части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским 
домом. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 
благотворительных акций, когда представители социального института (например, 
шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, 
экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических 
работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят 
концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 
подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 
регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и 
представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших 
знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана 
как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с 
шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной 
организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 
старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 
благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 
взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 
руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, 
стимулировании доверия и искренности.



Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 
совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 
взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 
отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 
компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 
разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 
переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 
институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 
является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 
обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 
ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 
взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 
семьей обучающегося в этой организации.

2.2.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность
Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, являются следующие.
Метод профконсультирования обучающихся -  организация коммуникации 
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 
Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 
специалисты -  работники соответствующих служб.
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 
потенциального участника этих отношений (активное познание).
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 
(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 
профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 
школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 
гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 
территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 
участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от 
площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 
участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 
квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 
организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 
базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 
призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого 
рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 
образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. Участие в 
профвсеобучах и родительских профвсеобучах.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом- 
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 
производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 
устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 
производствам, образовательным организациям.
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 
предпочтений либо способностей в той или иной сфере.



Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 
течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 
предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 
истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 
отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/пред метам, встреч с 
интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Метод профессиональных проб -  кратковременное исполнение обучающимся 
обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 
реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 
производств на базе образовательных организаций.
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 
профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников 
возникает интерес к какой-либо профессии.
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 
производственных задач -  деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 
обучающимся обязанностей работника.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.

2.2.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 
по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 
предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 
общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 
ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 
Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 
занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 
информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 
умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 
Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 
дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 
динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 
планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 
к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно
спортивной и оздоровительной работы являются: спортивная эстафета, внутришкольные 
соревнования, спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества, сдача 
норм ГТО и т.д.



Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений -  групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
мер; использование возможностей профильных организаций -  медицинских, 
правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 
предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 
профилактическую работу организует классный руководитель.
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 
отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть 
реализованы в следующих формах:

-  внешней - привлечение возможностей других учреждений и организаций -  
спортивных клубов, лечебных учреждений, библиотек и др.;

-  внутренней -получение информации организуется в общеобразовательной 
школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 
другого коллектива;

-  программной - служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 
безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи;

-  стихийной - осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как естественное разрешение 
проблемной ситуации.
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 
массовой информации, экскурсионные программы, посещение библиотек и концертов, 
передвижные выставки, используются информационные ресурсы сети Интернет. 
Мероприятия, интегрированные с курсом физической культуры, формируют у 
обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 
элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических 
нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 
занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 
двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом.
У обучающихся формируются: навыки оценки собственного функционального состояния 
(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 
снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля собственного 
состояния; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 
комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления своим 
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 
важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей



народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа.

2.2.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:

-  как источника родительского запроса к школе на физическое, социально
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 
результатов деятельности образовательной организации;

-  как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
-  как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:

-  вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью,
решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в 
решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 
форме;

-  переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 
как исключительно крайней меры;

-  консультирование педагогическими работниками родителей (только в 
случае вербализованного запроса со стороны родителей);

-  содействие в формулировании родительского запроса образовательной
организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 
готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.

2.2.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:

-  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

-  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 
на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны;

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;

-  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.



Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):

-  российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите;

-  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);

-  формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения;

-  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:

-  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни;

-  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая 
и политическая грамотность;

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

-  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

-  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

-  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношений обучающихся с окружающими людьми:

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;

-  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

-  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;



бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь;

-  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 
(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);

-  компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 
эстетических представлений:

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве 
мира и общества;

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

-  экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 
направленной деятельности;

-  эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 
сфере трудовых и социально-экономических отношений:

-  уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 
собственности;

-  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов;

-  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;

-  потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 
трудовой деятельности;

-  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 
сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности.



2.2.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 
физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 
выражается в следующих показателях:

-  степень учета в организации образовательной деятельности состояния 
здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 
динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных 
секций, регулярности занятий физической культурой;

-  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся;

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 
работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 
формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 
формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 
режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 
жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);

-  уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 
организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;

-  согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 
родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 
общественности и др. к организации мероприятий;

-  степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 
задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально
психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 
динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг 
к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 
притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 
микрогруппами, между обучающимися и учителями;

-  согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом;

-  степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 
индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 
обучающимися содержания образования);

-  уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 
обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 
обучающихся;



-  реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 
обеспечение образовательной среды;

-  обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию;

-  согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 
родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в 
подготовке к итоговой государственной аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:

-  степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 
особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;

-  степень реалистичности количества и достаточности мероприятий,
вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 
организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);

-  степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач
педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 
самоопределении, самосовершенствовании;

-  интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 
организациями, отдельными лицами -  субъектами актуальных социальных практик;

-  согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 
возможного негативного воздействия информационных ресурсов.

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 
деятельности.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. УЧЕБНЫ Й ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
10-11 классы 

на 2018-2019 учебный год 
Учебный план школы на 2018-2019 учебный год, логика его построения отражают 

основные задачи и цели, стоящие перед школой и создают возможности для развития 
способностей каждого ребенка с учетом интересов и их психологических особенностей. 
При формировании учебного плана школы учитываются результаты изучения 
образовательного спроса обучающихся и их родителей.

Учебный план является составной частью Основной образовательной программы 
школы на 2018-2019 учебный год.

Единой основой учебных планов всех ступеней является осуществление таких 
принципов, как целостность, преемственность, вариативность.

На всех ступенях образования федеральный компонент в учебном плане представлен 
полностью. Вариативная часть учебного плана позволяет реализовать региональный 
компонент, развивать инновационные направления, учитывать индивидуальные 
образовательные запросы учащихся и их родителей.
Учебный план школы на 2018-2019 учебный год разработан на основе следующих 
нормативно-правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 
от 24.04.2015 № 362-3C).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 
17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 
от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);

приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах»;
- приказ от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089».
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 
форме»;

письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 
учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 
учебников»;
- письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018г. №24/4.1-5705 «О 
направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 
Ростовской области, на 2018-2019 учебный год»

Устав МБОУ АСОШ №2.

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 
Продолжительность учебного года -  в 10 - классах 35 учебных недель, в 11-х - 34 учебные 
недели, продолжительность урока -  40 минут.

Освоение образовательных программ уровня среднего общего образования 
осуществляется в режиме шестидневной учебной недели.

Обучение ведётся в 1 смену.



Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными 
программами на изучение каждого предмета в каждом классе соответствует базовому 
количеству часов.

Часы школьного и регионального компонента используются в полном объеме и, в 
соответствии с основными направлениями деятельности по реализации программы 
развития школы, нацелены на создание условий по всестороннему гармоничному 
развитию личности школьника, успешной его социализации, саморазвития, осознанного 
выбора жизненного пути, а также на более полное удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей, повышение качества образования 
школьников, сохранение их здоровья.

При проведении учебных занятий по иностранному языку в 10 -  11-х 
общеобразовательных классах осуществляется деление классов на две группы, в 10 - 11 -х  
классах с углубленным изучением английского языка -  на три группы.

Особенности учебного плана III ступени общего образования
Учебный план 10-11 классов сформирован на основе Базисного учебного плана 

2004 года. Старшая школа является многопрофильной.
В основу системы обучения положена технология индивидуальных учебных планов, 

позволяющая строить образовательную траекторию развития для каждого ученика с 
учетом его индивидуальных, возрастных и психолого-педагогических особенностей, 
профессиональных потребностей и интересов. Каждый ученик может самостоятельно 
определять интересующий его набор учебных предметов и учебных программ (базовых, 
профильных, элективных) из числа предлагаемых образовательным учреждением.

В основу построения учебного плана старшей школы положены следующие 
требования:

учебный план каждого ученика должен содержать федеральный компонент 
Базисного учебного плана;

каждый ученик имеет право и возможность для самоопределения при выборе 
уровня учебных программ и элективных курсов;

в каждом индивидуальном учебном плане учащегося должны выдерживаться 
пропорции БУП-2004 между федеральным, региональным и школьным компонентами;

максимальная учебная нагрузка - 37 часов.
Индивидуальные учебные планы обучающихся 10-11 классов являются составной частью 
учебного плана III ступени обучения.

На старшей ступени предлагается три уровня учебных программ: 
общеобразовательные, профильные, углублённого изучения.

Спектр общеобразовательных программ определяется:
Базисным учебным планом 2004 года (инвариантной и вариативной частью 

федерального компонента) -  в учебный план включены русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, 
физическая культура, ОБЖ, география, информатика, МХК;

запросом обучающихся и их родителей (законных представителей).
В 10-11-х классах профильное обучение организуется на основе свободно 

конструируемого профиля как результат индивидуального выбора ученика 
(индивидуальной образовательной траектории). Наряду с углублённым изучением 
английского языка и математики, на профильном уровне в 10-11 классах изучаются 
предметы: физика, обществознание, история, химия, биология, право, экономика.

На III - ступени обучения в 10-х и 11-х классах часы компонента образовательного 
учреждения направлены на:
расширения содержания учебных предметов федерального компонента; 
ведение элективных курсов и курсов по выбору;
организацию обучения по индивидуальным образовательным программам.



Часы образовательного учреждения (обязательные и по выбору школы и обучающихся 
используются для:
- углубленного изучения отдельных предметов федерального (инвариантного) 
компонента базисного учебного плана:

• иностранного языка (английского):
• математики.

- профильного изучения отдельных предметов федерального (инвариантного) 
компонента базисного учебного плана:
- история (10-11 класс);
- биология (10-11 класс);
- химии (10-11 класс);
- физика (10-11 класс);
- право (10-11 класс);
- экономика(10-11 класс);
- изучения предметов по выбору обучающихся:
- география;
- МХК;
- информатика.
- организации проектной деятельности в: 10-11 классах.
-  изучения элективных курсов.

10 класс:
-  Люби и знай русский язык;
-  Слово, образ, смысл: филологический анализ литературного произведения;
-  Деловой английский;
-  Финансовая грамотность;
-  Способы решения уравнений неравенств и их систем;
-  Методы решения текстовых задач;
-  Проектная деятельность;
-  Роль личности в истории;
-  Мир органической химии;
-  Решение генетических задач;
-  Решение задач повышенной трудности (физика)
-  Экономическая информатика;

11 класс:

От слова к тексту;
Немецкий без границ;
Финансовая грамотность;
Проектная деятельность;
Роль личности в истории;
Решение задач повышенной трудности (физика)
Решение задач повышенной сложности (химия);
Задачи с параметрами;
Использование компьютерных технологий при решении задач;
Решение задач по разделу «Молекулярная биология»;

В качестве организационной формы профильного обучения используется 
предметно-групповая структура. Каждый ученик является одновременно членом 
предметных групп, коллектива конкретного класса, большого коллектива параллели.



Таким образом, в 10-11-х классах для обучающихся создается возможность выбора 
между универсальным, профильным типовым и профильным комбинированным 
образованием. В связи с невозможностью составления учебного плана для конкретного 
класса, учебный план 10-11 классов представлен виде плана-сетки с учетом деления 
обучающихся на учебные группы по уровню освоения программ учебных курсов.

Распределение часов учебного плана осуществляется следующим образом: общее 
количество финансируемых часов на класс согласно Базисному учебному плану с учетом 
деления на подгруппы умножается на количество классов - 3 десятых класса ( с делением 
на подгруппы) и 2 одиннадцатых класса (с делением на подгруппы) - и распределяется на 
предметы с учетом различных уровней учебных программ и количества групп по варианту 
предмета или элективному курсу.

Учебный план составлен с учетом необходимого объема содержания образования, с 
сохранением номенклатуры образовательных компонентов и количества часов, 
отведенных на изучение предметов, направлен на реализацию инвариантного, 
вариативного, регионального и школьного компонентов. Учебный план на 2018-2019 
учебный год имеет необходимое кадровое, программно-методическое, материально- 
техническое обеспечение.

Учебный план школы обеспечивается необходимыми педагогическими кадрами, 
среди которых имеют - высшую квалификационную категорию -  42,7% педагогов, первую
- 30%. Преподавание предметов повышенного уровня (углубленного, профильного) 
осуществляют педагоги только высшей и первой квалификационной категории. 
Образовательный процесс организуется адекватными программно-методическими 
комплексами (учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 
дидактическими материалами, контрольно-измерительными материалами), включенными 
в Федеральный перечень, в соответствии с приказами Министерства образования и науки 
России от 19.12.2012 г. № 1067 и от 31.03.2014 № 253, прошедшие двойную экспертизу 
Российской академии образования и Российской академии наук. Имеющаяся в школе 
материальная база позволяет реализовать содержание образования в соответствии с 
учебными планами.

Одной из основных задач школы является максимальная индивидуализация 
образования, реализуемая, в первую очередь, содержанием и формами организации 
процесса обучения.

Принцип мобильного реагирования на изменения образовательных запросов 
общества уже заложен в структуру учебного плана школы и организационные формы его 
реализации.

Инвариантная часть учебного плана, определяемая федеральным компонентом 
образовательного стандарта, остается неизменной.

Возможности изменения заложены в вариативной части учебного плана.
Вариативность образования обеспечивается профильными и элективными курсами в 

10-11-х классах.
Выбор направления развития учебных траекторий параллели, класса, отдельного 

ученика определяется характером образовательного запроса учащегося и его родителей, 
результатами психолого-педагогических обследований, уровнем учебных достижений, 
возможностями школы. Тенденции изменения учебного плана определяются социальным 
заказом и возможностями образовательного учреждения, над расширением которых 
школа постоянно работает.

На конкретный учебный год в каждой параллели классов формируется спектр курсов 
по выбору, равнодоступных каждому ученику этой учебной параллели. В старшей школе 
возможна организация разновозрастных групп для изучения элективных годичных курсов.

Для обучаемых, имеющих показания для домашнего обучения по состоянию 
здоровья, составляются индивидуальные планы на основе учебного плана для обучения 
больных детей на дому.



Финансирование учебного плана осуществляется в виде стандартного 
государственное финансирования в соответствии с разновидностью школы как школы 
углубленного изучения отдельных предметов (математика, иностранный язык).

Финансирование учебного плана осуществляется в соответствии с годовым объемом 
учебной нагрузки по классам, с учетом часов, необходимых для деления классов на 
группы при проведении занятий по иностранному языку в 10-11 классах с традиционной 
формой изучения с наполняемостью 25 и более человек на две группы и во 10-11 классах 
на три группы в классах с углубленным изучением, а также на две группы при проведении 
занятий по «Информатике и ИКТ» в классах при наполняемости 25 и более человек.

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях:
контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;
оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФКГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования образовательного процесса;
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся отражаются в календарно
тематических планах, являющихся частью рабочих программ учителя.

Успеваемость всех учащихся 10-11 классов подлежит текущему контролю в виде 
отметок по пятибалльной системе.

Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 
классный и электронный журналы в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в 
конце урока.

Для полугодовой промежуточной аттестации - при наличии 5-ти и более текущих 
отметок за соответствующий период.

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации
Целями проведения промежуточной аттестации являются:

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;

- соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности,

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы

Промежуточная (полугодовая) аттестация учащегося выставляется на основе 
результатов текущего контроля успеваемости.

Успеваемость всех учащихся 10-11 классов Школы подлежит промежуточному 
контролю в виде отметок по пятибалльной системе.

Годовая промежуточная аттестация в 10 классах повышенного уровня 
(предметной направленности, профильных классах и классах углубленного изучения 
английского языка и математики) проводится в качестве отдельной процедуры, 
независимо от результатов триместровой (полугодовой) аттестации.

Формами годовой промежуточной аттестации, проводимой в качестве отдельной 
процедуры, независимо от результатов триместровой (полугодовой) аттестации, являются:

- письменная проверка -  письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 
(заданий): контрольные, творческие работы, комплексный анализ текста; письменные



ответы на вопросы теста, тестирование, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 
другое;

- устная проверка -  устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных достижений 
учащихся.

Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется решением 
педагогического совета не позднее 3-х месяцев до начала годовой промежуточной 
аттестации.

Профильные 10 классы:
• Гуманитарный профиль -  русский, математика, иностранный язык / история (по выбору 

учащегося);
• Социально-экономический профиль -  русский, математика, обществознание/ история (по 

выбору учащегося);
• Химико-биологический профиль -  русский, математика, химия / биология (по выбору 

учащегося);
• Физико-математический профиль -  русский, математика, физика;

Сетка-разъяснение к учебным планам 10-а,б,в классов на 2018-2019 учебный год
В соответствии с Примерным учебным планом Ростовской области на 2018-2019 

учебный год максимальная нагрузка в 10 классе составляет 37 часов, всего в трех 10-х 
классах- 111 часов. Количество часов на изучение отдельных предметов увеличено на 20 
часов за счёт деления на иностранный язык, на 6 часов за счёт деления на физическую 
культуру, на 1 час за счёт деления на ИКТ. Общее количество часов в учебных планах 10- 
х классов составило 141 час. Индивидуальный выбор обучающихся не позволяет строго 
выдерживать учебный план 10-х классов все часы распределены в соответствии с 
количеством сформированных групп по уровню изучения конкретного предмета 
(таблица 1). Минимальное количество часов, выделяемых на изучение отдельных 
предметов по базовому и профильному уровню, сохраняется. Федеральный инвариант в 
количестве не более 31 часа выдержан. Таблица 1.

Предметная
область

предмет Б Б Б Б Б Б П П П У итог
о

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1 1 3
Литература 3 3 3 9

Иностранные
языки

Иностранный язык 3
а

3
а

За За За 2
н

6 23

Математики и 
информатика

Алгебра и начала 
анализа

3 4 5 12

Г еометрия 1 2 3 6

Информатика и ИКТ 1 1 2

Общественные
науки

История 2 2 4 4 12

Обществознание 
(включая экономику и 
право)

2 2 4

Обществознание 2 2 4
Экономика 2 2 4
Право 2 2 4
Г еография 2 2



Естественные
науки

Биология 1 1 1 6

Химия 1 1 1 3 6

Физика 2 2 5 9
Физическая 
культура и ОБЖ

Физическая культура 3 3 3 3 9
ОБЖ 1 1 1 3

Искусство Искусство (МХК) 1 1

Всего 119
Элективные курсы: 22
Люби и знай русский язык 1 1 1 3
Слово, образ, смысл: филологический 
анализ литературного произведения

1 1 1 3

Деловой английский 2 2

Финансовая грамотность 1 1 2

Способы решения уравнений, неравенств и 
их систем

1 1

Методы решения текстовых задач 1 1

Проектная деятельность 1 1 1 3
Роль личности в истории 1 1 2

Мир органической химии 1 1

Решение генетических задач 1 1

Решение задач повышенной трудности 1 1

Экономическая информатика 1 1 2

Итого 141

Сетка-разъяснение к учебным планам 11-а,б классов на 2018-2019 учебный год.

В соответствии с Примерным учебным планом Ростовской области на 2018-2019 
учебный год максимальная нагрузка в 11 классе составляет 37 часов, всего в двух 11-х 
классах- 74 часа. Количество часов на изучение отдельных предметов увеличено на 17 
часов за счёт деления на иностранный язык, на 6 часов за счёт деления на физическую 
культуру, на 2 час за счёт деления на ИКТ. Общее количество часов в учебных планах 11- 
х классов составило 99 часов. Индивидуальный выбор обучающихся не позволяет строго 
выдерживать учебный план по профилю изучения. С учётом индивидуальных учебных 
планов обучающихся 11-х классов все часы распределены в соответствии с количеством 
сформированных групп по уровню изучения конкретного предмета (таблица 1). 
Минимальное количество часов, выделяемых на изучение отдельных предметов по 
базовому и профильному уровню, сохраняется. Федеральный инвариант в количестве не 
более 31 часа выдержан.

Таблица 1.
Предметная область предмет Б Б Б П И У итого
Русский язык и литература Русский язык 1 1 2

Литература 3 3 6

Иностранные языки Иностранный язык За 3
а

За 6 17

Математики и Алгебра и начала анализа 4 4 5 13
информатика Г еометрия 2 2 3 7

Информатика и ИКТ 1 1 1 3
Общественные науки История 2 2 4 8



Обществознание (включая 
экономику и право)

2 2 4

Обществознание 2 2

Экономика 2 2

Право 2 2

Г еография 1 1

Естественные науки Физика 2 2 5 9
Астрономия 1 1 2

Биология 1 1 3 5
Химия 1 1 3 5

Физическая культура и 
ОБЖ

Физическая культура 3 3 6

ОБЖ 1 1 2

Искусство Искусство (МХК) 1 1

Всего 95
Элективные курсы: 13
От слова к тексту. 1 1 2
Немецкий без границ 2 2

Финансовая грамотность 1 1

Проектная деятельность 1 1 2

Роль личности в истории 1 1

Решение задач повышенной трудности 1 1

Решение задач повышенной сложности (химия) 1 1

Задачи с параметрами 1 1

Использование компьютерных технологий 
при решении задач

1 1

Решение задач по разделу «Молекулярная биология» 1 1

ИТОГО 108

3.1.2. Особенности организации учебно-воспитательного процесса
в 10-11 классах

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть плана позволяет обеспечить формирование личностных качеств 
учащихся в соответствии с общечеловеческими ценностями и культурными традициями. 
Вариативная часть позволяет обеспечить индивидуальный характер образования 
школьников, а также реализацию компонента образовательного учреждения.

Инвариантная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов, 
которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 
среднего общего образования.

Учебный план позволяет в ходе образовательного процесса качественно решать 
задачи по созданию условий для дальнейшего становления и формирования личности 
обучающегося, развития интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирования навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовки обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности.



3.1.3. Выполнение санитарно-гигиенических требований к реализации учебного
плана

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося 10-11 классов составляет 37 часов в 
неделю при шестидневной учебной неделе.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.

Продолжительность учебного года - 35 учебных недели (в соответствии с 
календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год в 10 классах), 34 недели в 11-х 
классах. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока в 10-11 классах 
составляет 40 минут.

Учебные занятия в 10 - 11 классах проводятся в 1-ую смену. Количество часов на 
изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных обязательной частью учебного 
плана, указывается в расчете на одну учебную неделю.
Общая учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям, предусмотренным 
пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебные занятия начинаются 8.00 часов, без 
проведения нулевых уроков. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть 
таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 
часах) 3,5 часа.

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график для учащихся 10-11-х классов МБОУ АСОШ № 2 
на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с ФЭ-273 «Об образовании в 
Российской федерации» ст. 28, постановлением - постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 
изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81), Письмом Минобразования Ростовской области 
от 25.042018 №24/4.1-5705 «Рекомендации по составлению учебного плана
образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 
территории Ростовской области на 2018-2019 учебный год», производственным 
календарем на 2018, 2019 годы, Уставом школы.

Учебный год для учащихся 11-х классов длится до завершения государственной 
итоговой аттестации и заканчивается в соответствии с расписанием ГИА, которое 
ежегодно утверждает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Продолжительность учебного года для учащихся 11-х классов без учета 
государственной итоговой аттестации -  34 учебные недели, для учащихся 10-х классов -  
35 учебных недель. Окончание учебного года в 10 классах -  31 мая 2019 года, в 11-х 
классах -  25 мая 2019 года.

Начало учебного года в 10-11 классах - 1 сентября 2018 года.
I - четверть
с 01.09.2018 по 03.11.2018 ( 9 недель и 1 день)
II -  четверть
с 12.11.2018 по 27.12.2018 ( 6 недель и 4 дня)
III -  четверть
с 09.01.2019 по 21.03.2019 (10 недель и 2 дня)

IV- четверть
Для 10-х с 01.04.2019 по 31.05.2019 ( 8 недель и 5 дней)



Для 11-х классов с 01.04.2019 по 25.05.2019 (8недель )
Продолжительность каникулярного времени 30 календарных дней:

- Осенние каникулы -  с 04.11.2018 года по 11.11.2018 года. (8 календарных дней)
- Зимние каникулы - с 28.12.2018 года по 08.01.2019 года. (12 календарных дней)
- Весенние каникулы -  с 22.03.2019 года по 31.03.2019 года. (10 календарных дней)

Учебные сборы юношей 10 класса проводятся в конце учебного года на основании
приказа по Управлению образования Администрации Аксайского района.

В целях сохранности здоровья школьников, привития им навыков здорового образа 
жизни в годовом календарном учебном графике на 2018-2019 учебный год предусмотрены 
два дня здоровья: 09.03.2019, 04.05.2019.

Таким образом, в календарном учебном графике на 2018 -  2019 учебный год:
- при 34 учебных неделях понедельников, вторников и сред по 34, четвергов и суббот -

33, пятниц - 31;
- при 35 учебных неделях понедельников, вторников и сред по 35, четвергов -  34, пятниц 
-32, суббот - 33;
Организация промежуточного полугодового и годового контроля обучающихся:
-  по итогам 1 полугодия -  с 21.12. 2018 года по 27.12.2018 года;
-  по итогам 2 полугодия и учебного года:
-  для учащихся 10-х классов с 15.05.2019 года по 31.05.2019 года;
-  для учащихся 11-х классов с 18.05.2019 года по 25.05.2019 года

Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах
Срок проведения государственной итоговой аттестации выпускников устанавливается:
- в 11 классах - Министерством просвещения РФ.

Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность учебной недели:
- по 6-дневной учебной неделе занимаются - 10-11 классы.

Регламентирование образовательного процесса на день.
10-11 обучаются в 1 смену.
Начало уроков в 8,00, продолжительность уроков-40 минут.

Режим учебных занятий для 10-11 классов
Начало Режимное мероприятие Окончание
8.00 1-й урок 8.40
8.40 1-ая перемена (10 мин) 8.50
8.50 2-й урок 9.30
9.30 2-ая перемена (20 мин) 9.50
9.50 3-й урок 10.30
10.30 3-ая перемена (20мин) 10.50
10.50 4-й урок 11.30
11.30 4-ая перемена (10 мин) 11.40
11.40 5-й урок 12.20

12.20 5-ая перемена (10 мин) 12.30
12.30 6-й урок 13.10
13.10 6-ая перемена (10 мин) 13.20
13.20 7-й урок 14.00



к а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к

МБОУ АСОШ №2 
на 2018 - 2019 учебный год 

(10-11 классы)

сентябрь октябрь ноябрь
пн 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
ВТ 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
ср 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
чт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
пт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
сб 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
ВС 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Декабрь январь февраль
пн 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
ВТ 4 11 18 25 I 8 15 22 29 5 12 19 26
ср 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
чт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
пт 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22

сб 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23
ВС 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

ма рт апрель май
пн 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
ВТ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
ср 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
чт 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
ВС 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Осенние каникулы -  с 04.11.2018 по 11.11.2018 
Зимние каникулы - с 28.12.2018 по 08.01.2019 
Весенние каникулы -  с 22.03.2019 по 31.03.2019 
Дни здоровья - 09.03.2019, 04.05.2019

- Праздничные дни -  23.02.2019, 08.03.2019, 01 -  03.05.2019, 09.05.2019

Последний учебный день для 11 классов -  25 мая 2019 
Последний учебный день для 10 классов -  31 мая 2019



3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО

3.3.1. Организационно-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования
Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются 
требованиями и нормами Санитарно -  эпидемиологических правил и норм СанПин 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).

Кадровое обеспечение
МБОУ АСОШ № 2 полностью укомплектована кадрами, административными,
педагогическими, вспомогательным персоналом, имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, определенных основной образовательной программой основного 
общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Общая численность работников образовательного учреждения составляет 117 
человека, из них учителей — 97 человек.
Среди членов педагогического коллектива 3 человека имеют государственные 
награды, из них 2 человека — почетное звание «Заслуженный учитель РФ», один 
педагог — «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества». 
Значком «Отличник народного просвещения» и нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования» награждены 14 педагогов школы. 12 учителей 
являются обладателями гранта в рамках Приоритетного Национального проекта 
«Образование».
Разработка должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 
обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также 
прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, 
осуществлялась на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Уровень профессионализма педагогов один из самых высокий в районе. Высшее 
образование имеют 87 % учителей, средне-специальное - 13%. Высшую
квалификационную категорию- 43% педагогов, первую- 26%.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям в соответствии с нормативными 
документами осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой образовательной 
организацией.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 
организации находятся.



Уровень квалификации специалистов МБОУ АСОШ № 2 соответствует уровню, 
предусмотренному Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.10 № 761н.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Курсовую подготовку один раз в три года проходят 100% педагогов школы в 
соответствии с графиком курсовой подготовки.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
в МБОУ АСОШ № 2 осуществляется оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы разрабатываются 
образовательной организацией на основе планируемых результатов (в том числе для 
междисциплинарных программ), в соответствии со спецификой основной 
образовательной программы МБОУ АСОШ № 2 и отражают динамику:
- образовательных достижений обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ;
- участия педагогов в опытно-экспериментальной деятельности;
- использования педагогами современных образовательных, в том числе ИКТ- технологий; 
-работы с одарёнными и способными детьми (в том числе руководство проектной 
деятельностью обучающихся);
- работы по сохранности здоровья школьников;
- участия педагогов в научно-методической деятельности, участия в конкурсах 
профессионального мастерства и т.д.
Составной частью оценки деятельности педагога является внешняя оценка его 
деятельности, в том числе:
- доля учащихся, родителей (их законных представителей), удовлетворённых качеством 
работы педагога;
- отсутствие конфликтов у педагога с обучающимися, их родителями (законными 
представителями), коллегами, администрацией.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФКГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;
• принятие идеологии ФКГОС общего образования-
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФКГОС.
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы работал над методической 
проблемой: «Развитие инновационных процессов в образовательном пространстве на 
основе информатизации и современных педагогических технологий, гуманизации 
образования и воспитания».
Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 
профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 
воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире.

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 
осуществляется по следующим направлениям:
• аналитическая деятельность:
• информационная деятельность:



• организационно-методическая деятельность
• консультационная деятельность.
Формами методической работы являются:
• педагогические советы;
• методические советы;
• предметные недели;
• открытые уроки и внеклассные мероприятия;
• единые методические дни;
• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства разного уровня 
(«Учитель года», районный фестиваль «Инновации в образовании» и др.)- в 2017-18 
учебном году 17 педагогов школы участвовали в профессиональных конкурсах 
различного уровня:
• участие педагогов в августовских районных и областных педагогических и научно - 
практических конференциях, школьной педагогической конференции: «Знание. Опыт. 
Поиск»
• диссеминация педагогического опыта в печатных изданиях и в сети Интернет;
• повышение квалификации учителей (в течение года курсовую подготовку прошло 80 
(69%) члена педагогического коллектива по основным проблемам модернизации системы 
образования);
• самообразование педагогов;
• работа «Школы молодого учителя»;
• обзор научной, педагогической литературы;
• работа педагогов в предметных РМО, творческих группах в рамках сетевого 
взаимодействия методической работы Аксайского района;
• участие педагогов в инновационной деятельности школы.
Инновационные нововведения, которые развиваются в школе, значительно обогащают 
образовательное пространство муниципального и регионального уровней. В результате 
целенаправленной методической работы более 70% учителей владеют современными 
образовательными технологиями, успешно осваивают здоровьесберегающие, 
информационные, проектные, проблемно-поисковые и другие прогрессивные технологии, 
позволяющие достичь высоких результатов и сформировать интерес к обучению.
Всей методической работой школы руководит методический совет. В методический совет входят 
наиболее опытные учителя, руководители методических объединений.
В структуру методической работы входят также предметные ШМО (предметных областей 
«Филология», «Обществознание», «Естествознание», а также ШМО учителей искусства 
и технологии, ШМО учителей математики, информатики и физики, ШМО учителей 
физической культуры и ОБЖ, ШМО учителей начальных классов, ШМО классных 
руководителей) и, создаваемые в случае необходимости, проблемные творческие группы. 
Педагоги школы - активные участники сетевого взаимодействия педагогов Аксайского 
района в методической работе: 46% учителей являются членами районных творческих 
групп, 3 педагога школы - тьюторы творческих групп, 2 -  руководители РМО.
Итоги и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 
совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 
педагогического совета, презентации, приказы, рекомендации, и т.
Кадровое обеспечение образовательной программы основного общего образования строится 
на основе социального заказа системы педагогического образования и требований к 
подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной деятельности, 
обладающих высоким уровнем методологической культуры, сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования и обладающих следующими профессиональными 
компетентностями:
• осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;
• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 
результатов освоения образовательных программ (далее - ПРООП);



• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие
достигать ПРООП.
• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;
• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 
когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 
социально востребованных качеств личности;
• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования (достижения 
планируемых результатов освоения образовательных программ; реализации программ 
воспитания и социализации учащихся; эффективного использования здоровьесберегающих 
технологий; индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; собственного 
профессионально- личностного развития и саморазвития).



Кадровое обеспечение COO

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

учителя 
(список всех 
педагогически 
х работников 
ОУ)

Образование 
(когда и 
какие учебные 
заведения 
окончил)

Направлен
ие

подготовки 
или 

специально 
сть по 

диплому 
(ам)

Данные о повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке 
(учреждение, направление подготовки, год)

Преподаваемы
й
предмет (ы)

Квалификацион 
ная категория 
(соответствие 
занимаемой 
должности), 
дата, № приказа

1. Баласанова
Александра
Викторовна

1983 г.
Азербайджанский 
ордена трудового 
Красного знамени 
государственный 
университет имени 
С.М. Кирова

Русский 
язык и 
литература

1 БОУ Д1Ю РО РИ11К и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г.

ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Русский язык и литература», по 
проблеме: «Профессиональная деятельность 
учителя русского языка и литературы в процессе 
реализации ФГОС», 144 часа, 04.2017 г.

ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей 
пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов, 
04.2018

Русский язык и 
литература 
10-6

Первая,
приказ
Минобразования 
РО от 22.12.2017 
г. №922

2 . Сафарова 
Г алина
Александровна

1987 г.
Ростовский -  на -  
Дону

Русский 
язык и 
литература

ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО «Современные 
технологии и педагогические практики 
школьного филологического образования в

Русский язык и 
литература 
11-6

Первая
приказ
Минобразования



государственный
педагогический
институт

контексте ФГОС», 144 часа, 04.2016 г.

ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018

ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Инновационные практики обучения 
русскому языку и литературе в поликультурном 
пространстве»», по проблеме: « Проектирование 
содержания обучения русскому языку и 
литературе в поликультурном пространстве в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа, 04.2018г

ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей 
пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов, 
04.2018

РО от 
29.04.2016г.
№303

3. Филатова
Елена
Александровна

1982 г.
Таганрогский
государственный
педагогический
институт

Русский 
язык и 
литература

1 БОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО
«Совершенствование подходов к оцениванию 
развернутых ответов экзаменационных работ 
участников ЕГЭ экспертами предметных 
комиссии Ростовской области», 18ч., 03.2015 г.

ГБОУ ДПО РО РИПК и НПРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Русский язык и литература», по

Русский язык и 
литература 
11-а, 10а,в

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 24.03.2017 
№187



проблеме «Современные технологии обучения 
русскому языку и литературе в контексте ФГОС», 
144 часа, 05.2018

4. Воднева
Алла
Ивановна

1971 г.
Чечено-Ингушский
государственный
педагогический
институт

Английский
язык

ГБОУ ДНО РО РИИК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Иностранный язык», по проблеме 
«Содержание иноязычного образования -  условие 
развития национального самосознания и 
успешной социализации обучающихся в 
контексте ФГОС», 108 часов, 11.2017

Английский
язык
11-базовый 
уровень

Соответствие 
Приказ МБОУ 
АСОШ №2 
От 28.11.2014 г. 
№169

5. Мазуренко
Ирина
Анатольевна

2014 г
ЮФУ, г. Ростов-на- 
Дону

Теория и 
методика 
преподавани 
я
иностранны 
х языков и 
культур

ГБОУ ДНО РО РИНК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Иностранный язык», по проблеме 
«Содержание иноязычного образования -  условие 
развития национального самосознания и 
успешной социализации обучающихся в 
контексте ФГОС», 108 часов, 11.2017 
ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018г

Английский
язык
10-базовый
уровень

Первая,
приказ
Минобразования 
РО от 27.03.2015 
г. №169

6 . Маракаева
Наталья
Анатольевна

1997 г
Душанбинский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
К.Джураева

Немецкий
язык

Тамбовский государственный технический 
университет «Центр языковой подготовки 
(кафедра иностранных языков)», «Особенности 
преподавания английского языка в ОУ», 108 
часов, 05.2016
ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Иностранный язык», по проблеме 
«Содержание иноязычного образования -  условие

немецкий
языки
10, 11-базовый 
уровень

Первая,
приказ
Минобразования 
РО от 29.04.2016 
№303



развития национального самосознания и 
успешной социализации обучающихся в 
контексте ФГОС», 108 часов, 11.2017 
ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей 
пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов, 
04.2018

7. Мацук
Ирина
Валерьевна

1986 г.
Ростовский
государственный
педагогический
институт

Английский 
и немецкий 
языки

1ЪОУ ДНО РО РИНК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Иностранный язык», по проблеме 
«Содержание иноязычного образования -  условие 
развития национального самосознания и 
успешной социализации обучающихся в 
контексте ФГОС», 108 часов, 11.2017

Английский
язык
10-базовый
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 24.03.2017 
г. №187

8. Прядченко
Татьяна
Васильевна

1976 г.
Ростовский
государственный
педагогический
институт

Иностранны 
е языки

1 ЪОУ ДНО РО РИ11К и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Иностранный язык», по проблеме 
«Содержание иноязычного образования -  условие 
развития национального самосознания и 
успешной социализации обучающихся в 
контексте ФГОС», 108 часов, 11.2017ГБОУ ДПО 
РО РИПК и Ш1РО «Совершенствование 
подходов к оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников ЕГЭ 
экспертами предметных комиссий Ростовской 
области», 18ч., 05.2016 г.

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 
«Методические аспекты преподавания 
иностранного языка (в русле системно
деятельностного подхода)», 72 часа, 09.2016 г.

Английский
язык
11-
углубленный
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 01.11.2013 
г. №804



ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по дополнительной 
профессиональной программе «Обучение 
иностранным языкам на разных уровнях общего 
образования в свете реализации ФГОС, 36 часов, 
04.2017 г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018г

9. Романова
Виктория
Сергеевна

2009 г.
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,

Иностранны 
е языки 
(английский 
)

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Иностранный язык», по проблеме 
«Содержание иноязычного образования -  условие 
развития национального самосознания и 
успешной социализации обучающихся в 
контексте ФГОС», 108 часов, 11.2017ГБОУ ДПО 
РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018г

Английский
язык
10-базовый
уровень

Первая,
приказ
Минобразования 
РО от 23.12.2016 
г. №842

10. Саская
Светлана
Федоровна

1974 г.
Ростовский -  на -  
Дону
государственный
педагогический
институт

Английский
язык

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Иностранный язык», по проблеме 
«Содержание иноязычного образования -  условие 
развития национального самосознания и 
успешной социализации обучающихся в 
контексте ФГОС», 108 часов, 11.2017

Английский
язык
10-11
углубленный
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 
06.12.2013г.
№878



11. Смагина
Ирина
Альбертовна

1984 г.
Пятигорский
госпединститут
иностранных
языков

Английский 
и немецкий 
языки

1 ЪОУ ДНО РО РИ11К и Ш1РО «Иностранный 
язык» по проблеме «Содержание иноязычного 
образования -  условие развития национального 
самосознания и успешной социализации 
обучающихся в контексте ФГОС», 108 часов,
11.2017 г.
ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей 
пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов,
04.2018

Английский
язык
10-базовый
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 01.11.2013 
г. №804

12. Сушкова
Елена
Николаевна

1985 г.
Ростовский -  на -  
Дону
государственный
педагогический
институт

Иностранны 
е языки 
английский 
и немецкий

ГЪОУ ДНО РО РИ11К и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Иностранный язык», по проблеме 
«Содержание иноязычного образования -  условие 
развития национального самосознания и 
успешной социализации обучающихся в 
контексте ФГОС», 108 часов, 11.2017

Английский
язык
10-базовый
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 01.11.2013 
г. №804

13. Аверкина
Надежда
Леонидовна

1985 г.
Ростовский 
государственный 
университет имени 
М.А. Суслова

Математика ГЪОУ ДНО РО РИ11К и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Математика», по проблеме: 
«Проектирование развивающей информационно- 
образовательной среды при обучении математике 
в условиях реализации ФГОС и концепции 
развития математического образования», 144 
часа, 04.2017 г.

Математика 
11-профильный 
уровень 
10 -  базовый 
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РОот 10.01.2014 
г. №4

14. Гудзенко
Елена
Алексеевна

1999 г.
Ростовский
государственный
педагогический
университет

Математика,
информатик
а

ГЪОУ ДНО РО РИ11К и Ш1РО профессиональная 
переподготовка в сфере «Менеджмент в 
образовании», 18.04.2015 г.
ГЪОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и

Математика 
11-профильный 
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 14.02.2014 
г. №58



технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Методика использования 
электронных форм учебников в условиях 
введения ФГОС (по предметам)», по проблеме: 
«Методика использования электронных форм 
учебников на уроках математики в условиях 
введения ФГОС», 72 часа, 12.2016 г.

15. Макина
Татьяна
Ивановна

1975 г.
Абаканский
государственный
педагогический
институт

Математика ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Математика», по проблеме: 
«Конструирование развивающей образовательной 
среды при обучении математике в условиях 
реализации ФГОС и Концепции развития 
математического образования», 72 часа, 12.2017

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г

Математика 
10-профильный 
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 22.12.2017 
г. №922

16. Нартова 
Г алина 
Михайловна

1979 г.
Ростовский -  на -  
Дону
государственный
педагогический
институт

Математика ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Математика», по проблеме: 
«Проектирование развивающей информационно- 
образовательной среды при обучвении 
математике в условиях реализации ФГОС и

Математика 
10- 11- 
углубленный 
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 24.04.2015 
г.№ 260



концепции развития математического 
образования», 144 часа, 04.2017 г.

17. Балюк
Алексей
Дмитриевич

2002
Тюменский
государственный
университет

Физика Курсы профессиональной переподготовки при 
АНПОО «Многопрофильная Академия 
непрерывного образования» г. Омска по 
программе «Педагогическое образование: 
учитель 0 0  в условиях реализации ФГОС», 
09.2018

Физика
10а,б (базовый
уровень)

нет

18. Бузинова
Ирина
Николаевна

1983 г.
Ростовский -  на -  
Дону
государственный
педагогический
институт

Физика и 
астрономия

ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 
ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Физика», по проблеме:
« Проектирование информационной среды, 
содействующей развитию исследовательских 
способностей школьника при обучении физики в 
условиях ФГОС», 144 часа, 04.2017

Физика 
10- 11- 
профильный 
уровень 
11-базовый 
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 25.11.2016 
г. №768

19. Долгушина 
Ирина 
Г еоргневна 
(совмест.)

1998 г
Ростовский
государственный
педагогический
университет

Математика
и
информатик
а

ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО профессиональная 
переподготовка в сфере «Менеджмент в 
образовании», 18.04.2015 г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Информатика», по проблеме: 
«Современные технологии и педагогические 
практики эффективной реализации ФГОС по 
информатике», 108 часов, 12.2017

Информатика
10-базовый
уровень

Высшая, 
приказ
Минобразования 
РО от 29.05.2015 
г. №359



20. Юрков
Владимир
Николаевич

1982 г.
Новочеркасский 
ордена трудового 
красного знамени 
политехнический 
институт имени 
Орджоникидзе

Прикладная
математика

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Подготовка организаторов в 
аудитории и вне аудитории ППЭ», по проблеме: 
«Подготовка организаторов в аудитории и вне 
аудитории ППЭ», 18 часов, 02.2017 г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018г 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Информатика», по проблеме: 
«Инновационные модели деятельности учителя 
информатики в условиях реализации ФГОС», 144 
часа, 12.2017

Информатика 
10 - 11-базовый 
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 10.01.2014 
г. №4

21. Белова
Маргарита
Михайловна

2015 г. 
ЮФУ

История Педагогический университет «Первое сентября», 
«Преподавание дисциплин образовательной 
области «Обществознание» (специализация: 
история и обществознание), 72 часа, 04.2016 г. 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018 
ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей

История 
10 -  базовый 
уровень

Соответствие 
Приказ МБОУ 
АСОШ №2 
От 03.11.2017 
№145



пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов, 
04.2018

22. Зенкина 
Г алина 
Михайловна

1988 г.
Ростовский 
государственный 
университет имени 
М.А. Суслова

История ГБОУ ДНО РО РИНК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 
ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «История и обществознание», по 
проблеме «Проектирование образовательного 
процесса по истории и обществознанию в 
соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования и Историко-культурного стандарта», 
108 часов, 10.2017
ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей 
пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов, 
04.2018

История 
10- 11- 
профильный 
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 10.01.2014 
г. №4

23. Каплиева
Виктория
Николаевна

2000 г.
Ростовский
государственный
педагогический
университет

История ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО «Реализация 
системно-деятельностно подхода в обучении 
истории и обществознанию в условиях 
реализации ФГОС и профессионального 
стандарта «Педагог», 144 часа, 05,2016 г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в

История 
11-базовый 
уровень

Обществознани
е
11-базовый 
уровень

М Х К - 11-

Первая,
приказ
Минобразования 
РО от 13.12.2013 
г. №890



системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018г 
ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей 
пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов, 
04.2018

базовый
уровень

24. Петренко
Татьяна
Александровна

1984 г.
Ростовский 
государственный 
университет имени 
М.А. Суслова

Политическа 
я экономия

ГЪОУ ДПО РО РИИК и Ш1РО «Повышение 
качества исторического и обществоведческого 
общего образования средствами инновационных 
образовательных технологий и современных 
УМК в контексте ФГОС», 144 часа, 04.2016 г. 
ГЪОУ ДПО РО РИПК и НПРО 
«Совершенствование подходов к оцениванию 
развернутых ответов экзаменационных работ 
участников ГИА-9 экспертами территориальных 
предметных комиссий», 24 часа, 03.2016 г.
РАНХ и ГС по дополнительной 
профессиональной программе «Содержание и 
методика преподавания финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся», 72 часа, 
03.2017 г.

Обществознани
е
10- 11-
профильный
уровень
10-базовый
уровень

Право - 10 - 11-
профильный
уровень

Экономика 
10- 11- 
профильный 
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 22.12.2017 
г. №922

25. Федоров
Виталий
Николаевич

1999г.
РГПУ

История,
регионоведе
ние

ГЪОУ ДПО РО РИИК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Право», по проблеме: «Обновление 
содержания и образовательных технологии по 
праву в соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования», 72 часа, 02.2017 г.
ГЪОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального

История
10-базовый
уровень

М Х К - 10-
базовый
уровень

нет



образования «История и обществознание», по 
проблеме «Методика использования электронных 
учебников на уроках истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования», 108 часов, 04.2018 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018г 
ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей 
пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов, 
04.2018

26. Чкалова
Вера
Ивановна

1975 г.
Ростовский ордена 
трудового красного 
знамени
государственный
университет

История ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Повышение 
качества исторического и обществоведческого 
общего образования средствами инновационных 
образовательных технологий и современных 
УМК в контексте ФГОС», 144 часа, 04.2016 г. 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018г

История
11-профильный
уровень

Первая,
приказ
Минобразования 
РО от 23.03.2018 
№197

27. Богословская
Любовь
Филипповна,

1979 г. 
Саратовский 
государственный 
педагогический

Биология и 
химия

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Обеспечение 
качества педагогической деятельности 
современного учителя химии с использованием 
ИКТ в соответствии с профессиональным

Химия
11-

профильный
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 22.12.2017



институт имени 
К.А. Федина

стандартом «Педагог» условиях ФГОС» , 144 
часа, 04.2016 г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 
ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей 
пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов, 
04.2018

10 - 11-базовый 
уровень

г. №922

28. Шопина
Людмила
Ивановна

1977 г.
Ростовский ордена 
трудового красного 
знамени
государственный
университет

Биология ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО «Обеспечение 
качества педагогической деятельности 
современного учителя химии с использованием 
ИКТ в соответствии с профессиональным 
стандартом «Педагог» условиях ФГОС» , 144 
часа, 04.2016 г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г

Химия
10-профильный
уровень
10 - 11-базовый
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 24.03.2017 
№187

29. Рожкова
Елена
Валерьевна

1987 г.
Ростовский 
государственный 
университет имени 
М.А. Суслова

Агрохимия и 
почвоведени 
е

ООО Учебный центр «Профессионал»,
«Биология: теория и методика преподавания в 
ОО», 600 часов, 09.2016 г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО «Моделирование 
уроков биологии с использованием ЭФУ в 
условиях введения ФГОС» , 72 часа, 11.2016 г.

Биология
10 - 11-базовый
уровень

Первая,
приказ
Минобразования 
РО от 22.12.2017 
г. №922



1 БОУ ДНО РО РИИК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018 
ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей 
пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов, 
04.2018

30. Старцева
Надежда
Васильевна

1985 г.
Ростовский на дону 
государственный 
педагогический 
институт

Биология 1 БОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО
«Развитие профессиональных компетенций 
учителя физической культуры в условиях 
введения ФГОС общего образования», 108 часов, 
04.2016 г.

ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г 
ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Управление качеством общего 
образования в условиях введения ФГОС общего 
образования», по проблеме: «Здоровьеохранное 
образовательное пространство современной 
школы: диагностика здоровья учащихся, 
рациональная организация урочной и внеурочной

Биология 
10- 11- 
профильный 
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 24.04.2015 
г.№ 260



деятельности», 72 часа, 03.2017 г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Биология», по проблеме 
«Моделирование образовательной деятельности 
при обучении биологии с использованием 
компетентностного и деятельностного подходов в 
логике ФГОС», 108 часов, 04.2018

31. Фатун
Оксана
Валерьевна

1996 г.
Ростовский
государственный
педагогический
университет

Биология ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Обеспечение 
качества образовательной деятельности с 
использованием инновационных форм обучения 
биологии в условиях реализации ФГОС» , 144 
часа, 04.2016 г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО профессиональная 
переподготовка в сфере «Менеджмент в 
образовании», 18.04.2015 г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 05.2017 г

Биология

10-базовый
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 26.01.2018 
№43

32. Энтова
Ярославна
Олеговна

1997 г.
Ростовский
государственный
педагогический
университет

Естествозна
ние
Биология

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Обеспечение 
качества образовательной деятельности с 
использованием инновационных форм обучения 
биологии в условиях реализации ФГОС» , 144 
часа, 04.2016 г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и

Биология 
11-базовый 
уровень

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 24.02.2017 
№187



технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018г

33.

Баранова
Елена
Валерьевна

1998 г.
Ростовский
государственный
педагогический
университет

Физическая
культура

ЮФУ, профессиональная переподготовка по 
программе «Менеджмент в образовании», 2007; 
АНОДПО «Профигрупп» по программе 
«Повышение эффективности образовательного 
процесса по дисциплине физическая культура», 
72 часа, 05.2018

Физическая
культура
10-в

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 26.01.2018 
г. №43

34. Максимова
Наталья
Евгеньевна

1997 г.
Ростовский
государственный
педагогический
университет

Физическая 
культура и 
спорт. 
Валеология

1 БОУ ДПО РО РИПК и НПРО
«Развитие профессиональных компетенций 
учителя физической культуры в условиях 
введения ФГОС общего образования», 108 часов, 
04.2016 г.
ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей 
пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов, 
04.2018

Физкультура 
10- а,б

Первая,
приказ
Минобразования 
РО от 24.03.2017 
№187

35. Ступникова
Жанна
Евгеньевна

2010 г. 
ЮФУ

Логопедия ЮФУ профессиональная подготовка по 
программе: «Физическая культура и спорт», 1008 
часов, 12.2015
ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО 
«Развитие профессиональных компетенций 
учителя физической культуры в условиях 
введения ФГОС общего образования», 108 часов, 
04.2016 г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в

Физкультура
11-а

Первая,
приказ
Минобразования 
РО от 22.12.2017 
г. №922



системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018г 
ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей 
пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов, 
04.2018

36. Фатун
Павел
Петрович

1993 г.
Киргизский 
государственный 
институт 
физической 
культуры и спорта

Физическая
культура

IБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО
«Развитие профессиональных компетенций 
учителя физической культуры в условиях 
введения ФГОС общего образования», 108 часов,
04.2016 г.

ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Безопасность жизнедеятельности», 
по проблеме: «Проектирование образовательной 
деятельности по профилактике детского ДТТ в 
предмете ОБЖ в контексте ФГОС», 144 часа,
12.2017
ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа,05.2017

Физкультура
11-6

ОБЖ 
11- - а,б
10 -  а,б,в

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 24.04.2015 
г.№ 260

Высшая,
приказ
Минобразования 
РО от 24.04.2015 
г.№ 260

37. Дубина
Мария
Леонидовна

2011 г. 
ЮФУ

Г еография ГБОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018г

Г еография 
11 базовый 
уровень

нет



ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей 
пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов, 
04.2018

38. Андреева
Лариса
Викторовна

1990 г.
Мордовский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
М.Е. Евсевьева

Биология и 
химия

ООО «Инфорурок» по программе: «Воспитание и 
социализация учащихся в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, 11.2017Донской строительный 
колледж
«Методика преподавания географии в 
соответствии с ФГОС», 108 часов, 04.2016 г. 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
«Организация и проведение сетевых 
образовательных проектов на уроках истории и 
географии в условиях введения ФГОС», 72 часа, 
11.2015 г.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Специальное (коррекционное) 
образование», по проблеме: «Содержание и 
технологии инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
системе требований ФГОС», 72 часа, 01.2018г 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Подготовка организаторов в 
аудитории и вне аудитории ППЭ», по проблеме: 
«Подготовка организаторов в аудитории и вне 
аудитории ППЭ», 18 часов, 03.2018

Г еография Высшая
приказ
Минобразования 
РО от 10.01.2014 
г. №4



39. Мельникова
Татьяна
Владимировна
психолог

2009
Южно-Российский
гуманитарный
институт

Психология ООО Учебный центр «Профессионал» по 
программе «Организация работы по 
профилактике суицидального поведения 
подростков», 72 часа, 11.2017 
ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей 
пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов,
04.2018
ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по программе: 
«Подготовка организаторов и руководителей 
пунктов проведения ГИА: ЕГЭ и ОГЭ», 18 часов,
04.2018

Педагог - 
психолог

Первая,
приказ
Минобразования 
РО от 29.04.2016 
№303

40. Завалишина
Наталья
Юрьевна

1986 г.
Ростовское на Дону 
областное 
культурно
просветительское 
училище

Библиотечно 
е дело

1 БОУ ДПО РО РИПК и Ш1РО
«Профессиональная деятельность школьного 
библиотекаря в процессе реализации ФГОС», 72 
часа, 02.2016 г.

Зав. библиотеко 
й

библиотекарь

Соответствие 
Приказ МБОУ 
АСОШ №2 
От 28.11.2014 г. 
№170 первая 
Приказ
Минобразования 
От 28.11.2014 г.. 
№735



3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к средней ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.

Основные направления 
психолого

педагогического 
сопровождения

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы

1. Сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, педагогами и 
родителями
- индивидуальная 
коррекционная работа с 
учащимися специалистов 
психолого-педагогической 
службы
- проведение 
диагностических 
мероприятий
- профилактика 
школьнойдезадаптации 
(на этапе перехода в 
основную школу)

- проведение тренингов, 
организация тематических 
и профилактических 
занятий,
- проведение тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания, проблеме 
профессиональной 
деформации

- проведение тренинговых 
занятий, организация 
тематических классных 
часов;
- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
учащимися;
- проведение 
релаксационных и 
динамических пауз в 
учебное время.

- проведение
общешкольных лекториев 
для родителей учащихся
- проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику жестокого и 
противоправного 
обращения с детьми

2. Формирование - индивидуальная - проведение групповой - организация - проведение лекториев



ценности здоровья и 
безопасности образа 
жизни

профилактическая работа 
специалистов психолого
педагогической службы с 
учащимися;
- консультативная 
деятельность психолого
педагогической службы.

профилактической 
работы, направленной на 
формирование 
ценностного отношения 
обучающихся к своему 
здоровью

тематических занятий, 
диспутов по проблеме 
здоровья и безопасности 
образа жизни 
- диагностика ценностных 
ориентаций обучающихся

для родителей и педагогов 
- сопровождение 
общешкольных 
тематических занятий

3. Развитие экологической 
культуры

- оказание
консультативной помощи 
педагогам по вопросам 
организации тематических 
мероприятий

- организация 
профилактической 
деятельности с учащимися

- мониторинг 
сформированности 
экологической культуры 
учащихся

-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
экологического 
самосознания учащихся (в 
различных формах, таких 
как социальные проекты, 
акции и т.д.)

4. Выявление и поддержка 
одаренных детей

- выявление детей с 
признаками одаренности
- создание условий для 
раскрытия потенциала 
одаренного учащегося
- психологическая 
поддержка участников 
олимпиад
- индивидуализация и 
дифференциация 
обучения
- индивидуальная работа с 
родителями (по мере

- проведение тренинговой 
работы с одаренными 
детьми

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися класса

- консультативной помощи 
педагогам
- содействие в построении 
педагогами ИОМ 
одаренного учащегося
- проведение 
тематических лекториев 
для родителей и педагогов



необходимости)
- разработка ИОМ 
учащихся

5. Формирование 
коммуникативных 
навыков в
разновозрастной среде и 
среде сверстников

- диагностика сферы 
межличностных 
отношений и общения;
- консультативная помощь 
детям, испытывающим 
проблемы в общении со 
сверстниками, с 
родителями.

- проведение групповых 
тренингов, направленных 
на установление контакта 
(тренинг развития 
мотивов межличностных 
отношений)
- организация 
тематических и 
профилактических 
занятий;

- проведение тренинговых 
занятий, организация 
тематических классных 
часов;
- проведение 

диагностических 
мероприятий с учащимися 
класса

- консультативной помощи 
педагогам;
- проведение 

тематических лекториев 
для родителей и педагогов

6. Обеспечение 
осознанного и 
ответственного выбора 
дальнейшей
профессиональной сферы 
деятельности

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, педагогами и 
родителями по теме 
«Выбор будущей 
профессии»;
- оказание
консультативной помощи 
педагогам по вопросам 
организации тематических 
профориентационных 
мероприятий

-проведение 
коррекционно
развивающих занятий; 
-факультативы 

«Психолого
педагогическое 
сопровождение 
выпускников» («Выбор 
будущей профессии»)

- проведение 
диагностических 
профориентационных 
мероприятий с учащимися 
класса;
-организация
информационной работы с 
учащимися, направленной 
на ознакомление с 
ситуацией на рынке труда, 
с профессиональными 
учреждениями 
начального, среднего и 
высшего образования.

- консультативной помощи 
педагогам;
-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
осознанного выбора 
будущей профессии;
- проведение лекториев 

для родителей и педагогов

7. Мониторинг 
возможностей и 
способностей

- диагностика 
психического развития 
(познавательной сферы

- групповая диагностика 
психического развития 
(познавательной сферы

- коррекционно
развивающие занятия с 
учащимися (коррекция

-коррекционно- 
профилактическая работа 
с педагогами и



обучающихся обучаемости школьников, 
диагностика 
индивидуально
типологических 
особенностей, 
диагностика
эмоционально-личностной 
сферы школьников и т.д.)

обучаемости школьников, 
диагностика 
индивидуально
типологических 
особенностей, 
диагностика
эмоционально-личностной 
сферы школьников и 
т. д. )д иагностика

познавательных 
процессов и развитие 
интеллектуальных 
способностей школьников 
и т.д.)

родителями; 
-консультативно
просветительская работа 
со всеми участниками 
образовательного 
процесса.

8. Выявление и поддержка 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями

- диагностика, 
направленная на 
выявление детей с 
особыми
образовательными
потребностями;
- оказание
консультативной помощи 
педагогам по работе с 
детьми с особыми 
образовательными 
потребностями.

-консультативно
просветительская работа 

со всеми участниками 
образовательного 

процесса;



3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном задании образовательной организации. Муниципальное задание 
устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 
образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет, в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период с возможным уточнением при 
составлении проекта бюджета. Финансовое обеспечение государственных гарантий на 
получение гражданами общедоступного и бесплатного основного общего и среднего 
(полного) общего образования осуществляется на основе подушевого финансирования 
предоставляемых образовательных услуг, который представляет собой минимально 
допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации в учреждениях 
Ростовской области основной образовательной программы среднего общего образования 
в соответствии с требованиями в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый с 
учётом направленности образовательных программ, форм обучения, категории 
обучающихся, вида образовательного учреждения (школа с углубленным изучением 
английского языка и математики) и иных особенностей образовательного процесса, а 
также затрат рабочего времени педагогических работников школы.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 
средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены общеобразовательные организации.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 
положение об оплате труда работников образовательной организации.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 
результативности и качества деятельности и результатов.



В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

Финансирование МБОУ АСОШ № 2 осуществляется за счет:
- субсидий на выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг;
- субсидий на иные цели;

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
благотворительных пожертвований от юридических и физических лиц, грантов, премий 
образовательным учреждениям на реализацию проектов.

Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание образовательных 
услуг и иные цели МБОУ АСОШ № 2 получает из бюджета Аксайского района. 
Бухгалтерия школы осуществляет работу по следующим направлениям: планирование и 
отслеживание реального движения денежных средств, оптимизация финансовых потоков; 
организация учета и сдача отчетности (ПФ РФ, налоговая инспекция, внебюджетные 
фонды, статистика, управление образования Администрации Аксайского района, комитет 
по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района, 
другое); вопросы ценообразования на платные образовательные услуги; тарификация 
сотрудников; составление штатного расписания; организация торгов и закупок, работа на 
официальном сайте закупок; взаимодействие с органами казначейства и т.д.

Бюджет школы в 2018 году формировался на основе многоканального 
финансирования из:
- субвенций областного бюджета -78%
- средств местного бюджета -11%
- внебюджетных источников- 11%
Общий размер финансирования за период с 01.07.2017 по 30.06.2018 составил 74 млн. 474 
тысячи 800 руб.

По состоянию на 01.07.2018 года из внебюджетных источников получено:
- от платных образовательных услуг - 675,4 тыс. руб.;
- от аренды помещений - 101,4 тыс. руб.;

- добровольных пожертвований Фонда развития образования «Наши дети» - 
980,тыс. руб.

- от предпринимательской деятельности ХСП «Школьная столовая» -  2846,90 тыс.
руб.

Администрация Аксайского района осуществляет финансовое обеспечение 
бесплатного подвоза обучающихся к школе из близлежащих посёлков (п. Российский, п. 
Янтарный, п. Водопадный, п. Камышеваха) и отдалённых более чем на 2 км территорий г. 
Аксая, входящих в микрорайон школы («Военный городок», п. Берданосовка), а также 
льготное (бесплатное) питание детей из социально-незащищенных и многодетных семей.

3.3.4. Материально- технические условия реализации ООП ООО
Материально-техническая база МБОУ АСОШ № 2 соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Для этого МБОУ АСОШ № 2 разрабатывает и закрепляет локальным актом 
перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения, в том числе и для 
детей с ОВЗ.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФКГОС, требования и условия



Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 
соответствующие методические рекомендации, в том числе:
письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 
для оснащения общеобразовательных учреждений»);
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 
учреждении.

В соответствии с требованиями ФКГОС в МБОУ АСОШ № 2, реализующей 
основную образовательную программу среднего общего образования, имеются: 
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 
лекционные аудитории;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
помещения для реализации учебной и внеурочной деятельности;
помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством;
информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, читальным залом и 
книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём;
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков;
медицинский и процедурный кабинеты;
административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 
числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
пришкольный участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 
всех предметных областей , включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы в МБОУ АСОШ № 2 осуществлена по следующей форме.

Оценка материально-технических условий 
реализации основной образовательной программы

№ Требования ФГОС, Компоненты Необходи Примечание
п/п нормативных и 

локальных актов
оснащения мо/

имеются
в

наличии



1 Учебные кабинеты с 
автоматизированными 
рабочими местами 
обучающихся и 
педагогических 
работников

48 учебных кабинетов, в т.ч. 1 
лингафонный кабинет,
15 лаборантских 
(каб. физики, химии, 

биологии, математики, 
информатики, русского языка 
и литературы)

74/48 *Количество 
необходимых 
кабинетов указано 
с учётом 
размещения в 1 
смену

2 Лекционные аудитории 1 конференцзал 3/1
3 Помещения для занятий 

учебно-исследовательской 
и проектной 
деятельностью, 
моделированием и 
техническим творчеством, 
спортом

2 спортзала 
1 стадион
3 спортивные площадки 
1 тир
1 библиотека
2 кабинета информатики 
учебные мастерские (1 
столярная мастерская, 1 
слесарная мастерская) 
кабинет домоводства 
(отдельные помещения для 
швейного дела и кулинарии)

12/14

4 Необходимые для 
реализации учебной и 
внеурочной деятельности

1 актовый зал
1 танцевальный зал
2 спортзала 
1 стадион
3 спортивные площадки
1 тир
2 кабинета информатики 
учебные мастерские (1 
столярная мастерская, 1 
слесарная мастерская) 
кабинет домоводства 
(отдельные помещения для 
швейного дела и кулинарии) 
кабинет кружковой 
деятельности

15/25 * Количество 
необходимых 
помещений 
указано с учётом 
размещения в 1 
смену

Компоненты оснащения учебного (предметного) кабинета
средней школы

№
п/п

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование 
и оснащение

Необходимо/ 
имеется в 
наличии

1. Нормативные 
документы, 
программно
методическое 
обеспечение, 
локальные акты

Программа по предмету, рабочая программа 
учителя. Инструкция по охране труда 
учащихся, учителя.
Должностная инструкция учителя.
Паспорт кабинета
Перспективный план развития кабинета

В наличии в
нужном
количестве

2. Учебно
методические
материалы

-УМК по предмету данного учителя для 
каждого класса;
- Дидактические и раздаточные материалы 
по предмету для каждого класса;

В наличии в
нужном
количестве



-КИМ;
- пособия для подготовки к ГИА и ВПР

3. У чебно-нагляд ные 
пособия

3.1. на печатной основе:
( карты, картины, таблицы, схемы, книги 
для чтения, хрестоматии и др.)
3.2. Натуральные объекты (гербарии, 
коллекции минералов, металлов, муляжи, 
гербарии и др.)
3.3. Экранно-звуковые пособия 
(презентации, видеофильмы, аудио- и 
видеоматериалы, интерактивные карты и 
т.д., соответствующие курсу), на 
электронных носителях

В наличии в
нужном
количестве

тсо,
компьютерные,
информационно
коммуникационные
средства

Компьютер
Проектор
Интерактивная доска 
МФУ
Документ-камера 
Мобильный компьютерный класс 
Фотоаппарат 
Клавиатура музыкальная 

Музыкальный центр 
Планшетники 
Микшерный пульт 
Световая аппаратура

Перечень
компьютерного
оборудования
указан в
отдельной
таблице

4. Учебно
практическое и 
учебно
лабораторное 
оборудование

Комплект лабораторного оборудования для 
кабинетов физики
Комплект лабораторного оборудования для 
кабинета химии
Комплект лабораторного оборудования для 
кабинета биологии 
Электронные датчики 
Микроскоп
Глобус (большой и малый)
Компасы
Цифровой микроскоп
Набор шумовых музыкальных
инструментов
Спортивное оборудование и инвентарь
Швейные машины
Оверлок
Печи электрические
Электробытовые приборы для кабинета
домоводства
Наборы кухонной посуды и утвари
Стенка кухонная
Доски гладильные
Наборы для швейного дела
Инвентарь и инструменты для кабинета
технологии
Станки

В наличии в
нужном
количестве

5. Мебель Столы ученические 778/778



Стулья ученические 1570/1570
Стулья компьютерные специализированные 24/0
Столы компьютерные специализированные 38/34
Столы учительские 58/50
Стулья учительские (офисные) 58/12
Доски аудиторные 50/46
Доски маркерные 12/2
Шкафы для наглядных пособий 159/78
Плакатницы 24/2
Стеллаж библиотечный 16/16

Перечень имеющего компьютерного и интерактивного оборудования
на 01.09.2017

Перечень компьютерной техники
Необходимо/ 

имеется в наличии

Компьютеры 118/130
Ноутбуки 4/12
Передвижные компьютерные классы/количество ноутбуков 8/97/

10/127

Интерактивные доски 48/51
Проекторы 54/55
МФУ 54/52
Сканеры 4/4
Принтеры 13/12
Документ-камеры 18/26
Видеокамеры 16/24
Цифровые фотоаппараты 28/30
Планшетники 50/50
Цифровая мини-типография 1/1

Школа обеспечена учебной и художественной литературой в соответствии с 
реализуемыми образовательными программами. 100% учащихся школы обеспечены 
бесплатными учебниками. Обновление фонда учебной, справочной и художественной 
литературой производится за счет средств субвенций.

Школа не располагает плавательным бассейном.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ школа приспособлена частично:
- имеется доступность места обучения, в том числе городской инфраструктуры для 

прибытия к месту обучения;
- имеются специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ (мультимедийные средства, 
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
доступ к электронным образовательным ресурсам, имеется версия официального сайта 
школы для слабовидящих, кабинет психолога).

Материальное оснащение школы позволяет в целом решать задачи основной 
образовательной программы основного общего и среднего (полного) общего образования.



Оценено на основе СанПиНов 2.4.2.2821-10 наличие и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно
тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательного процесса.



Перечень рабочих программ курсов 
используемых в образовательном процессе в 2018-2019 учебном году

10-11 класс (3 уровень)

класс Предмет ФИО. Количество 
часов по 

БУП

Тип программы На основании какой программы составлена Уровень
программы

10а

Русский язык

Филатова Е.А. 1/35 Авторская Программа А.И. Власенков, 
Л.М.Рыбченкова «Русский язык. 10-11 

классы». М., «Просвещение», 2011г.

Базовый
106 БаласановаА.В. 1/35
10в Филатова Е.А. 1/35
11а Филатова Е.А. 1/31
116 Сафарова Г.А. 1/31
10а

Литература

Филатова Е.А. 3/103 Авторская Программа по литературе для 5-11 классов 
общеобразовательной школы 

(авторы-составители Г.С.Меркин, 
С.А.Зинин, В.А.Чалмаев). М., «Русское 
слово», 2009

Базовый
106 БаласановаА.В. 3/101
10в Филатова Е.А. 3/105
11а Филатова Е.А 3/101
116 Сафарова Г.С. 3/99

10а
(угл)

Английский язык Саская С.Ф. 6/205 Авторская Программа О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, 
Н.В. Языкова «Английский язык» для школ 
с углубленным изучением англ.яз. 2-11 
классы, «Просвещение», 2010г.

Углубленный

Юбв
(база)

Сушкова Е.Н. 
Мацук ИВ 
Смагина И.А. 
Романова B.C. 
Мазуренко И.А.

3/102 Авторская Программа курса английского языка к УМК 
«Forward» 10-11 классы ОУ М.В. 
Вербицкая, Москва, Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2017

Базовый

10а Немецкий язык (II 
иностранный)

Маракаева Н.А. 2/69 Авторская Программа И.Л. Бим « Немецкий язык.», 
М. «Просвещение» 2010г.

Базовый

11а (угл) Английский язык Саская С.Ф. 6/199 Авторская Программа О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, 
Н.В. Языкова «Английский язык» для школ 
с углубленным изучением англ.яз. 2-11 
классы, «Просвещение», 2010г.

Углубленный



116
(база)

Воднева А.И. 
Сушкова Е.Н. 
Прядченко Т.В.

3/99 Авторская Программа курса английского языка к УМК 
«Forward» 9-11 классы ОУ М.В. 
Вербицкая, Москва, Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2017

Базовый

10 Алгебра Аверкина Н.Л. 4/132 Авторская Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. 
Фёдорова, М. И. Шабунин. Составитель 
Т.А.Бурмистрова. Издательство Москва 
«Просвещение» 2014г

Базовый уровень
10 Нартова Г.М. 5/173 Углубленный

уровень
10 Макина Т.И. 4/137 Профильный
11 Аверкина Н.Л. 4/134 Авторская Авторская программа основного общего 

образования по алгебре Ш.А. Алимова и 
др.: «Просвещение», Москва 2011 г. 
Составитель Т.А.Бурмисторова

профильный
11 Гудзенко Е.А. 4/132
11 Нартова Г.М. 5/163 Углубленный

уровень
10 Г еометрия Аверкина Н.Л. 2/66 Авторская Программа А. С. Атанасян для 

общеобразовательных учреждений. 
Просвещение, Москва 2009 г. Составитель 
Т.А. Бурмистрова

Базовый
10 Нартова Г.М. 3/101 углубленный
10 Макина Т.И. 2/66 Профильный

11 Аверкина Н.Л. 2/65 Авторская Программа А. С. Атанасян для 
общеобразовательных учреждений. 
Просвещение, Москва 2009 г. Составитель 
Т.А. Бурмистрова

профильный
11 Гудзенко Е.А. 2/66
11 Нартова Г.М. 3/100 Углубленный

уровень
10а Физика Балюк А.Д. 2/68 Авторская Н.С. Пурышева, Н.Е.Важеевская. Физика. 

Москва. Дрофа. 2011г.
Базовый

10в 2/67
11 -а Бузинова И.Н. 2/68 Н.С. Пурышева, Н.Е.Важеевская. Физика 

Москва. Дрофа. 2011г.
Базовый

11 -б 2/68
10-проф Бузинова И.Н. 5/168 Программа В.А.Касьянова Сборник 

программ по физике Москва. Дрофа. 2011г.
Профильный

11- проф 5/168
Паб Астрономия Бузинова И.Н. 1/33 Астрономия 11 класс. Воронцов -  

Вильяминов Б.А., Страут Е.К., М.:Дрофа, 
2017

Базовый

10а

Биология

Рожкова Е.В. 1/35 Авторская Биология 6-11 класс. Программы для 
общеобразовательных учреждений. -  М: 
Дрофа, 2007г.
Программа среднего (полного) общего 
образования по биологии 10-11 классы,

Базовый

106
Фатун О.В. 1/35

10в Рожкова Е.В. 1/35
11-а Рожкова Е.В. 1/34



11-6 Энтова Я.О. 1/34 базовый уровень. Авторы: И.Б. Агафонова, 
В.И. Сивоглазов

10-проф
Старцева Н.В. 3/101 Авторская Биология 6-11 класс. Программы для 

общеобразовательных учреждений. -  М: 
Дрофа, 2007г.
Программа среднего (полного) общего 
образования по биологии 10-11 классы, 
профильный уровень. Автор: В.Б. Захаров

Профильный

11 -  
проф.

Старцева Н.В. 3/101

10

История

Белова М.М. 2/67 Г осударственная Волобуев О.В. «Россия и мир с древнейших 
времен до конца XX в.». 10-11 класс 
М.«Дрофа», 2009

Базовый

10 Зенкина Г.М. 4/135 Авторская Уколова В.И., Ревякин А.В.Всеобщая 
история.-М.: Русское слово»,2010

Профильный
10 Чкалова В .И. 4/134

10
Федоров В.Н.

2/67
Волобуев О.В. «Россия и мир с древнейших 
времен до конца XX в.». 10-11 класс 
М.«Дрофа», 2009

Базовый

11

Зенкина Г.М.

4/132 Авторская

ЕЕ. Вяземский, О.Ю. Стрелова 
«История России. XX- начало XXI в. (К 
учебнику В. А. Шестакова «История 
России. XX- начало XXI в.)» 2010 г. 
(профильный уровень

Профильный

11 Чкалова В .И. 2/66
Г осударственная

Волобуев О.В. «Россия и мир с древнейших 
времен до конца XX в.». 10-11 класс 
М.«Дрофа», 2009

Базовый

11 Каплиева В.Н. 2/64

10

Обществознание

Федоров В.Н. 2/66 Авторская Боголюбов Л.Н.Программы среднего 
(полного) общего образования по 
обществознанию 10-11 класс (базовый 
уровень). М.: Просвещение, 2009 г.

Ба
зо

вы
й

10
а

Петренко Т.А. 2/66

10в Петренко Т.А. 2/68

10 Петренко Т.А. 2/66
Петренко Т.А. 2/70

11 Петренко Т.А. 2/768
11 Петренко Т.А. 2/68
11 Каплиева В.Н. 2/68
10а Экономика Петренко Т.А. 2/70 Авторская «Основы экономической теории» 

(профильный уровень) для
Профильный

10в Петренко Т.А. 2/66



11
Петренко Т.А. 2/66 общеобразовательных учреждений. Иванов 

С.И., Скляр М.А. сборник программно -  
методических материалов по экономике и 
праву для ОУ. М.: Вита -  пресс, 2008 г.

10а Право Петренко Т.А. 2/68 Г осударственная Программы по праву 10-11 класс 
А.И.Матвеева (профильный уровень), м.: 
Просвещение, 2006 г.

10в 2/64
11 2/66
Юав Финансовая

грамотность
Петренко Т.А. 1/35 Авторская Финансовая грамотность. Под .ред. 

Ю.В.Бреховой, А.П.Алмосова. -  М.: Вита- 
пресс, 2014

11 1/34

10 География Андреева Л.В. 2/69 Г осударственная Примерная программа под редакцией В.П. 
Максаковского«Экономическая и 
социальная география мира». Москва, 
Просвещение,2013.

Базовый

11 Дубина M.J1. 1/34

10 Информатика Долгушина И.Г. 1/34 Примерная программа 
общеобразовательных учреждений по 
информатике. Авторы И.Г. Семакин 
Издательство Бином. Лаборатория знаний 
2015г.

Базовый

10 Юрков В.Н. 1/34

11 Немировский А.В. 
Юрков В.Н.

1/31
1/34

Юаб Физическая
культура

Максимова Н.Е. 3/102 Г осударственная Примерная программа 
общеобразовательных учреждений по 
физической культуре 1-11 классы.
Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. Москва, 
«Просвещение», 2009 г.

Базовый
Юв Баранова Е.В. 3/104
116 Фатун П.П. 3/100
11а Ступникова Ж.Е. 3/100

Юабв ОБЖ Фатун П.П. 1/35 Г осударственная Примерная программа курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 
общеобразовательных учреждений . 10-11 
классы», авторы: Васнев Б.А., Мишин Б.И., 
Смирнов А.Т. Москва «Просвещение» 2008

Базовый

Паб 1/34

10 MX К Федоров В.Н. 1/34 Г осударственная Данилова Г.И. «МХК». М.:Дрофа, 2009 г. Базовый
11 Каплиева В.Н. 1/34



3.3.5 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения

Работа по созданию информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования направлена на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с достижением планируемых результатов, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Основной целью информационно-методического обеспечения образовательного 
процесса является создание информационно-образовательной среды (далее-ИОС) 
образовательного учреждения, включающей в себя комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 
совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное
оборудование, коммуникационные каналы; систему современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 
среде.

Формирование информационно-образовательной среды Школы осуществляется в 
рамках программы «Информатизация образовательного пространства школы», в 
соответствии с которой администрацией школы осуществляется приобретение 
необходимой компьютерной, интерактивной техники, организация работы по 
формированию компетентности работников образовательного учреждения в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ, а также формирование службы поддержки 
применения ИКТ.

Ведётся активная работа по укомплектованию школьной библиотеки печатными и 
электронными информационно - образовательными ресурсами по всем предметам 
учебного плана: учебниками, учебно-методической и художественной литературой, 
материалами по всем учебным предметам, курсам основной образовательной программы 
основного общего и среднего (полного) общего образования.

Все учебные кабинеты, библиотека, административные помещения, соединены 
двумя локальными сетями и подключены к Интернету. В рамках выполнения программы 
информатизации образовательного процесса идёт активное оснащение кабинетов 
компьютерной и мультимедийной техникой, электронными учебниками и пособиями.

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- 
техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.

Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%.
В целях формирования безопасной информационно среды на учебных 

компьютерах установлена контентная фильтрация (DNS, Интернет-цензор).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;



— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодеиствие всех 
участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 
управления.

К информационно-содержательному компоненту ИОС МБОУ АСОШ № 2 
относятся:
1. База сведений об учениках, сотрудниках.
2. Сайт школы.
3. Внутренний портал школы (используется как хранилище документов)
4. Программное обеспечение (Лицензионное программное обеспечение для компьютеров, 
включающее текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 
графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 
обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 
презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС и др. Лицензионные антивирусные 
программы).
5. ЭОР, ЦОР, мультимедийные диски, виртуальные лаборатории.
6. Предметные УМК
7. Библиотечный фонд школы
8. Информационные стенды школы.
9. Цифровые ресурсы школы (авторские материалы учителей, электронные дневники и 
электронные журналы, фото- и видеоматериалы).
10. Выпуски школьных газет «Радуга» (1-4 классы), «КЛАСС!!!» (5-11 классы).
11. Электронная почта.

Перечень учебно-методического обеспечения для каждой образовательной области 
ежегодно обсуждается на заседании предметных ШМО, методического совета, 
принимается педагогическим советом, утверждается директором школы.

Имеется технический специалист по обслуживанию интерактивного 
оборудования.

Большинство членов педагогического коллектива владеют ИКТ-компетенциями. 
Имеющееся в Школе учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса в целом обеспечивает возможность:
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу;
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);



— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных;

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений;

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов;

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ - 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе 
в 2018-2019 учебном году

10-11 классы
Образовательная
область

Предмет Класс/
параллель

Учебник
(автор, наименование, издательство, год издания)

Филология Русский язык 10 - 11 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык 
10-11 (базовый уровень). М.: , Просвещение, 2010- 
2011

Литература 10 Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 10. М.: 
Русское слово, 2009-2010

11 Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература 11. М.: 
Русское слово, 2009-2010



Английский
язык

10 -  углуб. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 
ЮМ.: Просвещение, 2010-2011, 2017

10 М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э Уорд. 
«Форвард». 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч.М.: 
"Вентана-граф" ,2018

11 М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. 
«Форвард». 11 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч.М.: 
"Вентана-граф" ,2018

11-углубл. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 
10. М.: Просвещение, 2010-2011, 2014

Немецкий
язык

10 Бим И.Л., СадомоваЛ.В.и др. Немецкий язык. 
Deutsch. Учебник 10 класс. М. Просвещение», 
2009-2013

11 Бим И.Л., СадомоваЛ.В.и др. Немецкий язык. 
Deutsch. Учебник 11 класс. М. Просвещение», 
2009-2013

Математика и 
информатика

Алгебра и
начало
анализа

11 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. 
Алгебра и начала математического анализа 10- 
(базовый и углубленный уровень), М.: 
Просвещение, 2010-2012

10 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Алгебра и 
начала математического анализа 10-(базовый и 
углубленный уровень), М.: Просвещение, 2018

Г еометрия 10-11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 
Геометрия 10-11 (базовый и профильный уровни) 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 
Геометрия (базовый и профильный уровни).М.: 
Просвещение, 2010

Информатика 
и ИКТ

10
(базовый
уровень)

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шейна Т.А. 
Информатика 10 (базовый уровень). БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014

11
(базовый
уровень)

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шейна Т.А. 
Информатика 10 (базовый уровень). БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014

Естествознание Физика 10
(профильн
ый
уровень)

Касьянов В.А. Физика 10 (профильный уровень), 
М.: Дрофа, 2011

11
(профильн
ый
уровень)

Касьянов В.А. Физика 11 (профильный уровень) 
М.: Дрофа, 2010

10
(базовый

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А. 
Физика 10 (базовый уровень) М.: Дрофа, 2011



уровень)
11
(базовый
уровень)

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А. и др. 
Физика 11 (базовый уровень) М.: Дрофа, 2010

Астрономия 11
(базовый
уровень)

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 
Астрономия. Базовый уровень М., ДРОФА,2018

Биология 10 база Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 
Общая Биология (базовый уровень) 10-11 класс М.: 
Дрофа 2009-2010

10 проф Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова 
Е.Т. Общая Биология (профильный уровень) 
1 Окласс М.: Дрофа 2010,2013

11база Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 
Биология - 10-11 М.: Дрофа 2009-2011

11 проф Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., 
Биология - 10-11 ( профильный уровень) М.: Дрофа 
2010,2013

Химия 10 база Габриелян О.С. Химия - 10 класс (базовый 
уровень) М.: Дрофа2010

10 проф Габриелян О.С., Остроумов И.Г.. Пономарев С.Ю. 
Химия - 10 класс (углубленный уровень).М.: 
Дрофа 2010

11 база Габриелян О.С. Химия - 11 класс (базовый 
уровень) М.: Дрофа 2010-2011

11 проф Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия - 11 класс 
(углубленный уровень) М.: Дрофа 2010

Общественные
науки

История 10
(базовый
уровень)

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., 
Рогожкин В. А. Россия в мире. 10 (базовый 
уровень). М . «Дрофа». 2009-2010

11
(базовый
уровень)

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., 
Рогожкин В. А. Россия в мире. 11 (базовый 
уровень). М . «Дрофа». 2009-2010

10
(профильн
ый
уровень)

Сахаров А.Н., Буганов В.И. (под ред.Сахарова А.Н.) 
История. История России. 4.1. Просвещение 2010

10
(профильн
ый
уровень)

Буганов В.И.,Зырянов П. Н., Сахаров А.Н. (под ред. 
Сахарова А.Н.) История. История России. 4.2., 
Просвещение 2010

11
(профильн
ый
уровень)

Шестаков В.А., (под ред. Сахарова А.Н.) 

История. История России., Просвещение 2012

10
(профиль)

Загладин Н.В., Симония Н.А.Всеобщая история -  
10 класс (углубленный уровень) Русское слово- 
учебник, 2014

11 (профил
ь)

Загладин Н.В. Всеобщая история -  11 класс 
(углубленный уровень) Русское слово- учебник,



2014

Обществознан
ие

10
(базовый
уровень)

Боголюбов JI.H., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. 
и др. / Под ред. Боголюбова JI.H. Обществознание 
10 (базовый уровень). М.: Просвещение, 2010-2011

11
(базовый
уровень)

Боголюбов JI.H., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. / 
Под ред. Боголюбова JI.H. Обществознание 11 
(базовый уровень) М.: Просвещение, 2010-2011

Право 10
(профильн
ый
уровень)

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. Базовый и 
углублённый уровни. Просвещение, 2010

11
(профильн
ый
уровень)

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. Базовый и 
углублённый уровни. Дрофа, 2010

Экономика 10 -11
(профильн
ый
уровень)

Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др. / 
Под ред. Иванова С.И. Экономика 10-11 
(профильный уровень). М.: Вита-Пресс, 2010-2011

Г еография 10-11 Максаковский В.П. География (базовый уровень) 
М.: «Просвещение»,2010-2011

Искусство Мировая 
художественн 
ая культура

10 Рапацкая JI.A. Мировая художественная культура 
10(базовый и профильный уровни).М.: ВЛАДОСС, 
2010-2011

Мировая 
художественн 
ая культура

11 Рапацкая Л. А. Мировая художественная 
культура11 (базовый и профильный уровни). М.: 
ВЛАДОСС, 2010-2011

Физическая
культура

10-11 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10- 
11 (базовый уровень), М.: Просвещение, 2011

Физическая 
культура и ОБЖ

ОБЖ 10 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В. А.; Смирнов 
А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. / Под ред. 
Смирнова А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности -10 (базовый уровень) М.: 
Просвещение, 2009-2010

11 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы 
безопасности жизнедеятельности 11 (базовый 
уровень) М.: Просвещение, 2009-2010



3.3.6._Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования

Перечень необходимых изменений по направлениям

Направление Мероприятия
Нормативное обеспечение Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП СОО
Внесение изменений и дополнений в ООП СОО

Финансовое обеспечение Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования
Разработка локальных нормативных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих выплат

Организационное обеспечение Организация работы творческой группы, 
координирующей деятельность по переходу на 
ФГОС СОО.
Разработка и утверждение:
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов (курсов), 
внеурочной деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы образовательной организации;
- расписания уроков и внеурочной деятельности.
Приведение материально - технической базы 
образовательной организации в соответствие с 
действующими санитарными и противопожарными 
нормами, нормами охраны труда, требованиями к 
созданию предметно-деятельностной среды, в том 
числе и для детей с ОВЗ
Приведение учебно-методического и 
информационного обеспечения образовательной 
деятельности в соответствие требованиями ООП 
СОО. Обновление информационно-образовательной 
среды образовательной организации
Комплектование фонда библиотеки.

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального образования и развития 
педагогических работников образовательной 
организации
Обеспечение условий для прохождения аттестации 
педагогических работников

Информационное обеспечение Обеспечение размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов.
Информирование родительской общественности.
Обеспечение публичной отчётности образовательной 
организации

Материально-техническое
обеспечение

Приобретение учебно-лабораторного и 
компьютерного оборудования, специального 
оборудования для технического творчества и



моделирования
Пополнение фондов библиотеки образовательной 
организации печатными и электронными 
образовательными ресурсами
Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. Координацию 
деятельности по реализации программы осуществляет Совет школы, педагогический 
совет и директор школы.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются педагогические 
работники школы, обучающиеся, родители.

Программа реализуется через целенаправленную деятельность Совета школы, 
администрации школы, педагогического совета, методического Совета, ШМО учителей- 
предметников, ШМО классных руководителей, родительского комитета школы, 
ученического самоуправления (школьная республика «Остров «Надежды»); временных 
комиссий и объединений.

В процессе реализации Программы школа осуществляет взаимодействие с 
органами местного самоуправления г. Аксая и Аксайского района, органами управления 
образования, правоохранительными органами, районным центром дополнительного 
образования детей, Центром психологической диагностики и консультирования, 
учреждениями и организациями здравоохранения, спорта, культуры, общественными 
организациями, заинтересованными лицами.

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 
эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы за год.
План работы образовательной организации способствует своевременному принятию 
управленческих решений, организации работы с родителями (законными 
представителями), профессиональному росту учителя.

В образовательной организации разработан план мероприятий по введению ФГОС 
ООО, сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический 
материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о 
проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов.

Управленческие шаги задачи результат
Механизм «Планирование»

1 .Анализ системы условий 
существующих в 
образовательной 
организации

Определение исходного 
уровня. Определение 
параметров для 
необходимых изменений.

Написание раздела ООП 
ООО «Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы»

2. Составление сетевого 
графика (дорожной карты) 
по созданию системы 
условий

Наметить сроки и создания 
необходимых условий 
реализации ФГОС ООО

Составлен сетевой график 
(дорожная карта) по 
созданию системы условий 
реализации ООП ООО

Механизм «Организация»
1.Отработка механизмов Создание конкретных Создание комфортной среды



взаимодействия между 
участниками 
образовательных 
отношений

механизмов взаимодействия, 
обратной связи между 
участниками
образовательных отношений

в образовательной 
организации для учащихся и 
педагогов. Отсутствие 
конфликтов между 
участниками
образовательных отношений

2.Проведение различного 
уровня совещаний по 
реализации ООП ООО

Учет мнений участников 
образовательных отношений. 
Обеспечение доступности, 
открытости Учреждения.

Рост качества образования

3 .Разработка непрерывной 
системы педагогического 
образования, мотивации и 
стимулирования педагогов.

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 
реализации ООП ООО.

Профессиональный и 
творческий рост педагогов.

Механизм «Контроль»
1 .Выполнение сетевого 
графика по созданию 
системы условий через 
распределение 
обязанностей по контролю 
между участниками 
рабочей группы

Создание эффективной 
системы контроля.

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований по 
созданию системы условий 
реализации ООП ООО.

Диагностика
эффективности внедрения 
педагогический процедур, 
направленных на 
достижение ожидаемого 
результата

Создание пакета диагностик. Рост уровня обученности 
школьников, количества 
учащихся, ос ваивающих 
программу на «4» и «5»

Подбор диагностических 
методик для формирования 
целостной системы 
отслеживания качества 
выполнения ООП ООО

Пакет инструментария. Формирование целостного 
аналитического материала.

Программа является рабочим документом, подвергающимся корректировке по мере 
необходимости, зависящим от новых нормативных документов и объективных изменений 
образовательного процесса школы, реализуется по учебным годам и конкретизируется в 
учебном плане и плане работы школы, годовом календарном учебном графике на 
текущий учебный год.

3.3.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий__________ ___________________________________________________ ___________

Направление
мероприятий

Критерии Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное 
обеспечение

Наличие в 
образовательной 
организации 
нормативно
правовой основы 
введения ФГОС

Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательной организации

сентябрь
2018

Разработка на основе примерной 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования ООП СОО

май-август
2018



Направление
мероприятий

Критерии Мероприятия Сроки
реализации

Утверждение ООП СОО август 2018

Разработка локальных нормативных 
актов, обеспечивающих реализацию 
ООП СОО

август 2018

Внесение изменений и дополнений в 
ООП СОО

ежегодно

Обеспечение соответствия 
локальных нормативных актов 
требованиям ФКГОС ООО

постоянно

Создание расписания учебных 
занятий, групповых и 
индивидуальных занятий.

Август
(ежегодно)

Разработка индивидуальных 
образовательных программ и/или 
планов для детей, обучающихся на 
дому

по мере
необходимое
ти

Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФКГОС СОО и 
Федеральным перечнем

ежегодно
апрель

Разработка локальных нормативных 
актов, устанавливающих требования 
к различным объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации с учётом требований к 
минимальной оснащённости 
учебного процесса

по мере
необходимое
ти

Утверждение:
- учебного плана;
- - рабочих программ учебных 
предметов (курсов),
- календарного учебного графика;
- режима работы образовательной 
организации;

апрель-
август

II. Финансовое 
обеспечение

Финансовая
обеспеченность

Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП 
и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования

апрель-июнь

Разработка локальных нормативных 
актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление

по мере
необходимое
ти



Направление
мероприятий

Критерии Мероприятия Сроки
реализации

заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих выплат

Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками

август

Составление плана финансово
хозяйственной деятельности, 
муниципального задания на 
календарный год

декабрь

III. Кадровое 
обеспечение

Г отовность 
педагогов ОУ к

Анализ кадрового обеспечения в системе

реализации 
ФКГОС СОО Составление (корректировка) и 

реализация плана 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной 
организации

июнь, 
в течение 
учебного 
года

Разработка (корректировка) плана 
методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации)

июнь-август

Аттестация педагогических 
работников

по графику

Повышение квалификации 
педагогическими работниками

по графику

IV.
Информационное

Информационная
доступность

Размещение на сайте Учреждения 
информационных материалов

постоянно

обеспечение образовательной
организации Организация изучения мнения 

участников образовательных 
отношений

в течение 
учебного 
года в 
рамках
вшк,
программы
мониторинга

Разработка рекомендаций для 
педагогических работников по 
реализации ООП СОО:

по организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
планируемых результатов;
- по использованию ресурсов 
времени для организации домашней

в течение 
учебного 
года



Направление
мероприятий

Критерии Мероприятия Сроки
реализации

работы учащихся;
- по использованию интерактивных 
технологий;
-по организации текущей и итоговой 
оценки достижения 
планируемых результатов учащихся 
-по организации психолого
педагогического сопровождения 
учащихся

Разработка рекомендаций для 
родителей (законных 
представителей):
-по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов для учащихся с ОВЗ, 
для одаренных детей 
-по организации психолого
педагогического сопровождения 
учащихся, в том числе детей с ОВЗ

в течение 
учебного 
года

Обеспечение публичной отчётности 
Учреждения

август

V. Материально
техническое
обеспечение

Материально-
техническая
обеспеченность

Анализ материальнотехнического 
обеспечения

апрель-май

Приобретение учебно
лабораторного и компьютерного 
оборудования

в течение 
учебного 
года

Текущий ремонт с целью 
обеспечения выполнения 
требований СанПиН, модернизация 
кабинетов ОБЖ, информатики

2018-2020

Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной 
организации

в течение 
учебного 
года

Пополнение фондов библиотеки 
образовательной организации 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами

в течение 
учебного 
года

Обеспечение доступа к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах 
данных

в течение 
учебного 
года



Направление
мероприятий

Критерии Мероприятия Сроки
реализации

Приобретение электронных 
образовательных ресурсов, в том 
числе электронных учебников

2018-2020

Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательных отношений к 
информационным образовательным 
ресурсам в Интернете

в течение 
учебного 
года

3.3.8. Контроль состояния системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.
Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 
(ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 
набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных 
программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 
специалистов образовательной организации._______________________________________

Объект контроля Содержание контрольных действий
Кадровые условия -Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и 
иных работников образовательного учреждения. 
-Оценка результативности их деятельности. 
-Принятие решений о направлениях работы (научно- 

методической, психолого-педагогической и других 
служб, корректирующих состояние работы с кадрами) 
-Организация работы с молодыми педагогами, 
проверка её исполнения

Психолого
педагогические условия

-Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации работников 
образовательного учреждения.
-Принятие решений о направлениях психолого
педагогической работы в школе.
-Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения.
Финансово-
экономические условия

-Осуществление расчетов потребности всех 
протекающих процессов в ресурсах и отражение этой 
потребности в школе.
-Осуществление маркетинговых исследований по 
изучению спроса образовательных услуг в пределах 
бюджетной деятельности

Материально- 
технические условия

-Оценка степени соответствия материально- 
технического обеспечения 
федеральным требованиям к минимальной 
оснащенности учебной деятельности.
-Анализ занятости помещений школы, эффективности 
их использования; соответствия



ПЛАН
внутришкольного контроля 

2018 -  2019 уч.г.
Цели контроля:
- совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению доступности; качества и эффективности образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности;
-выявление и реализация профессионально-деятельностного потенциала членов педагогического коллектива;
-выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, отслеживание динамики всестороннего развития личности;
-обеспечение функционирования образовательною учреждения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оснащению и организации образовательного 
процесса.
Задачи :
-анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; повышение ответственности за внедрение передовых, 
инновационных технологий, методов и приемов обучения;
-изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка па 
этой основе предложений и рекомендаций по распространению педагогического опыта, устранению негативных тенденций;-анализ результатов реализации приказов и 
распоряжений по школе;
-обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования;
-мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития 
обучающегося;
-диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с целью выявления отклонений от запрограммированного результата в работе 
педагогического и ученического коллективов;
-совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.

Условные обозначения:
Т -  тематический 
Ф -  фронтальный 
П -  предупредительный 
К-О -  классно-обобщающий 
Тек. -  текущий 
В -  входной 
Пер. - персональный

2-3 уровень
№ Объекты

контроля
класс содержание Цель контроля Вид Формы и методы Кто

контролирует
Место
отражения

АВГУСТ
Контроль 
выполнения 
реализации прав

5-11 Комплектование классов Уточнение и корректировка списков 
обучающихся.
Проверка правомерности обучения

Т Проверка списков, 
посещение семей 
детей «группы

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В. 
Классные

Приказы 
О Ш -1

СД -  совещание при директоре
СЗ -  совещание при замдиректора по УВР
ПС -  заседание педагогического совета



граждан на 
образование

иностранных граждан. риска» руководители
5-9 Организация обучения детей с ОВЗ Уточнение и корректировка списков 

обучающихся.
Выполнение требований законодательства к 
организации обучения детей с ОВЗ.

Т Проверка списков, 
программ 111 1C, 
ИПРа

Прядченко Т.В. Приказ

5-11 Обеспеченность обучающихся 
учебниками

Анализ обеспеченности обучающихся 
учебниками

П Проверка наличия 
учебников у 
обучающихся,

Гудзенко Е.А.
Фатун О.В.
Завалишина
Н.Ю.
Классные
руководители

Справка

Контроль
ведения
школьной
документации

5-11 Нормативно- 
правовая база 
введения ФГОС
ООО, ФКГОС ООО и СОО, 
локальные акты

Оценка состояния
нормативно-правовой
документации по ФГОС
ООО, ФКГОС ООО и СОО, локальные акты

Т Анализ
документации

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В. 
Прядченко Т.В.

Сайт школы

5-11 Качество составления РУП по 
предметам и внеурочной деятельности

Оценка соответствия рабочих программ 
учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности требованиям ФГОС ООО, 
ФКГОС, ООП ООО и ООП СОО 
Выявление профессиональных затруднений 
учителей и оказание им помощи по 
составлению тематических и календарных 
планов

Т Проверка РУП, 
собеседование

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В. 
Прядченко Т.В.

Протокол III 
справка, 
решение ПС, 
приказ по шк

Контроль
состояния
учебно
материальной
базы

5-11 Состояние учебных кабинетов Степень готовности кабинетов к началу 
учебного года, наличие паспорта кабинета. 
Соответствие состояния кабинетов ФГОС, 
ФКГОС, СанПин. Методическое 
обеспечение. Техническое оснащение. 
Сохранность закрепленного оборудования.

Ф Посещение учебных 
кабинетов

ПрядченкоТ.В.,
комиссия

Справка,
приказ

5-11 Проверка наличия инструкций, 
уголков по ТБ

Оценка соблюдения правил техники 
безопасности в классных комнатах

Ф Проверка уголка 
безопасности, 
паспорта кабинета

Колыбельнико 
в А. С. 
комиссия

Приказ

Контроль 
соблюдения 
правил техники 
безопасности

5-11 Проверка наличия инструкций, 
уголков по ТБ, журналов инструктажа 
в школе

Оценка соблюдения правил техники 
безопасности в школе

Ф Комиссионная
проверка
-документация
-оборудование
(наличие и
исправность)

Материалы 
рассмотреть на 
сентябрьском 
педагогическо 
м совете

Справка,



Контроль
кадрового
обеспечения

5-11 Кадровое обеспечение ООП ООО и 
ООП СОО

Сбор и анализ данных:
- о кадровом обеспечении,
- расстановке кадров,
- уровне профессионализма и квалификации 
педагогов.

Т Сбор данных Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В.

Тарификация

5-11 Планирование работы ШМО Включение в план работы ШМО недочетов и 
трудностей, выявленных при анализе работы 
за предыдущий учебный год.

П Проект планов 
работы ШМО

Прядченко
Т.В.,
руководители
ШМО

Приказ 
утверждению 
плана рас 
ШМО

СЕНТЯБРЬ
1. Контроль 

выполнения 
реализации прав 
граждан на

5-11 Посещаемость занятий 
обучающимися.

Контроль явки обучающихся на начало 
учебного года.
Выявление обучающихся, не приступивших 
к занятиям.

Ф Посещение занятий.
Проверка
документации

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В.

Собеседоваш

образование 5-11 Ликвидация академической 
задолженности учащимися:

Своевременная ликвидация академической 
задолженности

П Ведомость, 
классный журнал, 
личное дело

Гудзенко Е.А. Приказ

2. Контроль
ведения
школьной
документации

5-11 Отчет ОШ-1 Проверка данных, необходимых для отчета 
ОШ-1

Т Собеседование по 
специально 
подготовленной 
программе

Гудзенко Е.А. Отчет ОШ-1

5-11 Классные журналы Своевременность и качество оформления 
журналов
Соблюдение единого орфографического 
режима при оформлении журналов после 
проведенного инструктажа

Ф Проверка классных 
журналов

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В.

Справка,
собеседовани
классными
руководителя

5-11 Журналы внеурочной деятельности Своевременность и качество оформления 
журналов
Соблюдение единого орфографического 
режима при оформлении журналов после 
проведенного инструктажа

Ф Проверка журналов
внеурочной
деятельности

Александрова
К.В.

Справка,
собеседовани
классными
руководителя

5-11 Личные дела обучающихся Соблюдение единых требований при 
оформлении и ведении личных дел учащихся 
классными руководителями. Наличие 
необходимых документов в папке.

т Проверка личных 
дел обучающихся

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В.

Справка
Распоряжени
зам.директор
УВР

5-9 Дневники обучающихся Соблюдение единых требований при 
оформлении и ведении дневников

ф Проверка дневников 
обучающихся 5-9 
классов

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В.

Справка,
собеседовани
классными



Взаимопроверк
а

руководителя

5-11 Программа воспитания Своевременность и качество составления 
программ воспитания классными 
руководителями

Т Проверка программ Александрова
К.В.

Справка,
Приказ

3. Контроль
выполнения
обязательного
минимума
содержания
образования,
формированием
УУД

5-11 Уровень усвоения учебного материала 
по:
- русскому языку- 5классы;
- английскому языку -  5 классы
- математике -  5 классы;
- литературе -  5 классы (техника 
чтения)
-химии - 10пр,11пр
- биологии -  Юпр, 11 пр
- истории -  5, 6, 7
- обществознанию -  8в, 9в
- математика -  10 классы

Уровень усвоения учебного материала по 
предметам
Выявление уровня сохранности ЗУН
учащихся
Подготовка к ГИА

Т Тестовая
(контрольная)
работа

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А. 
Прядченко Т.В.

Справка

4. Контроль
состояния
преподавания
учебных
предметов

5-11 Профессиональная компетенция 
учителей:
Бобылевой B.C., Жигайло Я.К, 
Самойленко Ю.С.

Оказание методической помощи. Прогноз 
педагогического потенциала молодого 
специалиста

Пер Посещение уроков, 
анализ, изучение 
документации, 
собеседование

Фатун О.В. 
Прядченко Т.В.

Приказ
назначении
наставников
Справка

5 Организация ОП в 5 классах в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО

Отслеживание адаптации учащихся 5 класса 
Анализ системы работы педагогов по 
созданию условий для успешной адаптации 
пятиклассников;

К-0 Взаимопосещение
уроков,
собеседование с
учителями,
родителями,
диагностика
удовлетворенности
организацией ОП

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В. 
Прядченко Т.В. 
Молтянинова 
B.C.

Справка 
Заседание ПБ 
МикропедсоЕ

5. Контроль
эффективности
воспитательной
системы, уровня
воспитанности
учащихся

5-11 Уровень воспитанности учащихся. Мониторинг уровня воспитанности 
учащихся.

Т Диагностика,
наблюдение

Александрова
К.В.
Классные
руководители

Оформление
диагностики,
анализ

5-11 Занятость учащихся во внеурочное 
время

Мониторинг занятости учащихся во 
внеурочное время

Т Анкетирование Классные
руководители

Отчет
Оформление
классного
журнала
Протокол
совещания



директоре
5-11 Социальные паспорта классов Анализ социального окружения учащихся Т Наблюдение, 

собеседование, 
анкетирование, 
социальный паспорт 
класса

Александрова
К.В.
Классные
руководители

Социальный 
паспорт h i k o j

5-11 Совместная работа школы, семьи и 
общественности

Изучение условий обучения и воспитания 
ребенка в семье.
Выявление детей «группы риска»

Т Посещение семей, 
собеседование 
сдетьмии 
родителями, 
оформление актов 
обследования семей.

Александрова
К.В.
Соц.педагог 
Андреева J1.B. 
Классные 
руководители

Списки д 
«группы рись 
Акты
обследованш
семей

6 . Контроль уровня
здоровья и
здорового образа
жизни,
обеспечения
условий
безопасности.

5-11 Обеспечение безопасности жизни и 
здоровья детей. Соблюдение правил 
санитарно-гигиенического режима в 
школе. Состояние работы по 
предупреждению детского 
травматизма

Анализ деятельности классных 
руководителей по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья дете1, 
соблюдению правил санитарно- 
гигиенического режима в школе.
Анализ работы по предупреждению 
детского травматизма

Т Проверка журналов 
по ТБ, классных 
журналов (наличие 
записи проведения 
инструктажа), 
инструкций по ТБ, 
журнала учёта 
травм, аптечки.

Колыбельнико 
в А. С.

Справка

Проведение профилактических 
прививок, РМ, осмотр обучающихся

Анализ состояния здоровья детей П Мед.осмотр Лузикова Н.А. Индивиду аль 
карта ребенк

Организация питания обучающихся. Выполнение требований к организации 
питания обучающихся.

Ф Списки
обучающихся,

Петрова Г. С. Приказ
организации
питания

Составление списков обучающихся на 
предмет определения группы для 
занятий физ-ры

Уточнение списков обучающихся. Пер Списки, классные 
журналы

Лузикова Н.А.
Классные
руководители

Приказ

ОКТЯБРЬ
1. Контроль 

выполнения 
реализации прав 
граждан на 
образование

5-11 Сбор информации о различных 
социальных категориях учащихся и их 
семей

Выявление семей и учащихся, подлежащих 
индивидуальному наблюдению.
Пополнение базы данных для проведения 
школьного мониторинга и составления 
социального паспорта школы.

т Банк данный, акты 
обследования семей

Александрова
К.В.
Социальный 
педагог 
Андреева Л.В.

Банк данных

5-11 Дозирование домашнего задания Контроль за перегрузкой учащихся, 
определение дозирования домашних заданий

Ф Анкетирование, 
проверка классных 
журналов, 
дневников уч-ся

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В. 
Прядченко Т.В.

Справка



6-11 Работа с учащимися, переведенными 
условно в следующий класс

Оценка организации образовательного 
процесса с учащимися, переведенными 
условно в следующий класс

Т Собеседование,
проверка
документации

Гудзенко Е.А. Справка
Приказ

5-11 Работа со слабо успевающими 
обучающимися

Оценка организации образовательного 
процесса со слабоуспевающими 
обучающимися педагогами Шуст И.Н., 
Тельновой Г.П.

Т Наблюдение, 
собеседование с 
учителями, 
родителями

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В.

СД
Справка

2. Контроль 
документооборо 
та и нормативно- 
правового 
обеспечения

5-6 Проверка рабочих тетрадей по 
русскому языку

Своевременность и качество проверки, 
индивидуальная работа, уровневая 
дифференциация.

Т Проверка рабочих 
тетрадей

Фатун О.В. 
Сафарова Г. А.

Справка

5-6 Проверка рабочих тетрадей по 
математике

Своевременность и качество проверки, 
индивидуальная работа, уровневая 
дифференциация.

Т Проверка рабочих 
тетрадей

Гудзенко Е.А. 
Аверкина Н.Л.

Справка

3. Контроль
выполнения
обязательного
минимума
содержания
образования,
формированием
УУД

5-11 Уровень усвоения учебного материала 
по:
- химии - 8 классы
- биологии -  9а,б,в,г,д
- литература - 6 классы (техника 
чтения), 11 классы (сочинение)
- технология -  6, 7
- английскому языку -10

Уровень усвоения учебного материала по 
предметам
Выявление уровня сохранности ЗУН
учащихся
Подготовка к ГИА

Т Тестовая
(контрольная)
работа

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А. 
Прядченко Т.В.

Справка

4. Контроль
состояния
преподавания
учебных
предметов

1-11 Система работы вновь прибывших 
учителей:
Балюка А. Д. (физика)
Лузутиной Е.С. (матем.)
Барановой Е.В. (физкультура)

Знакомство с системой работы вновь 
прибывших учителей

П Посещение уроков, 
собеседование с 
учителями по 
теории вопроса, 
проверка РУП, 
собеседование.

Гудзенко Е.А. Справка
Методически
рекомендаци

5 Организация ОП в 5 классах в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО

Отслеживание адаптации учащихся 5 класса 
Анализ системы работы педагогов по 
созданию условий для успешной адаптации 
пятиклассников;

К-0 Взаимопосещение
уроков,
собеседование с
учителями,
родителями,
диагностика
удовлетворенности
организацией ОП

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В. 
Прядченко Т.В. 
Молтянинова 
B.C.

Справка 
Заседание ПБ 
МикропедсоЕ

8г, 9д Классно-обобщающий контроль Получить объективную информацию об 
уровне знаний учащихся, 8г класса, качестве 
преподавания предметов.

Т Посещение уроков, 
проверка классных 
журналов, тетрадей,

Гудзенко Е.А, 
Фатун О.В.

Справка



дневников,
проведение
диагностические
контрольные
работы

5-11
Владение педагогическими 
технологиями и методиками как 
показатель мастерства аттестующихся 
учителей: ДадашЕ.А.,
Прядченко Т.В., СушковаЕ.А., 
Смагина И.А., Саская С.Ф., 
Пивоварова Е.Я., Поспелова В.В., 
Каплиева В.Н., Пиденко А.М., 
Патрикеева Т.П., Федоров В.Н., 
Иванов А.В.

Анализ системы работы следующих 
учителей по технологизации УВП

П Посещение уроков, 
собеседование с 
учителями по 
теории вопроса

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В. 
Прядченко Т.В.

Анкета 
профессиона. 
ой деятельш 
педагогическ 
работника, 
Характерней 
представлени 
для аттестат

5. Контроль работы 
по подготовке к 
итоговой 
аттестации

9,11 Организация работы учителей -  
предметников и классных 
руководителей с учащимися по 
определению экзаменов по выбору

Работа учителей и классных руководителей с 
учащимися в 11-ых классов

Т Анализ
предварительного 
выбора учащихся, 
собеседование

Фатун О.В. Совещание п 
зам директор 
УВР

6. Контроль уровня 
здоровья и 
здорового образа 
жизни,
обеспечением
условий
безопасности.

5-11 Соблюдение воздушно-теплового 
режима в классах; использование 
мебели (столов и стульев) в 
соответствии с росто-возрастными 
особенностями детей;

Проверка соблюдения воздушно-теплового 
режима в классах; использование мебели 
(столов и стульев) в соответствии росто - 
возрастных особенностей детей

Тек Посещение
кабинетов

комиссия Приказ

5-11 Проведение профилактических 
прививок, РМ, осмотр обучающихся

Анализ состояния здоровья детей П Мед.осмотр Лузикова Н. А. Индивидуаль 
карта ребенк

7. Контроль
эффективности
воспитательной
системы, уровня
воспитанности
учащихся

5-11 Работа классных руководителей с 
детьми «группы риска»

Работа классных руководителей по 
реализации программы воспитания 
школьников через классные часы

Т Посещение 
классных часов, 
собеседование

Александрова
К.В.
Андреева Л.В.

Справка
Протокол
совещания
завуче

5,8,1
0

Организация и состояние работы с 
органами ученического 
самоуправления.

Изучение системы работы организации и 
состояния работы с органами ученического 
самоуправления в 5, 8, 10 классах.

Т Изучение планов 
воспитательной 
работы, посещение 
ученических

Александрова
КВ.

Справка
Стенд



собраний,
анкетирование
учащихся.

6-7 Воспитание правового сознания 
обучающихся

Изучение системы по воспитанию правового 
сознания обучающихся 6-7 классов

Т Изучение планов 
воспитательной 
работы, посещение 
классных часов, 
внеклассных 
мероприятий, 
анкетирование 
учащихся.

Социальный 
педагог 

Андреева Л.В.

Справка

5-11 Занятость учащихся, стоящих на 
внутришкольном учёте во внеурочное 
время

Изучить состояние индивидуальной работы 
классных руководителей с учащимися 
«группы риска» по вовлечению в кружки, 
спортивные секции, дополнительные 
занятия, внеклассные мероприятия и др.

Т Проверка
документации,
опрос

Александрова
К.В.
Андреева Л.В.

База данных 
совещание

8. Контроль 
состояния 
совместной 
работы школы, 
семьи и 
общественности

5-7 Родительские собрания Уровень проведения родительских собраний Т Посещение
родительских
собраний

Александрова
К.В.
Андреева Л.В.

Справка

5-11 Участие родителей в воспитательных 
мероприятиях

Анализ активности участия родителей в 
воспитательных мероприятиях

Т Анкетирование, 
собеседование с 
родителями и 
классными 
руководителями

Александрова
К.В.
Фролова И.А.

Справка

НОЯБРЬ
1. Контроль 

выполнения 
реализации прав 
граждан на 
образование

5-11 Движение обучающихся за 1триместр Учет движения обучающихся, правильность 
оформления в классном журнале

Пр Просмотр классных 
журналов, приказов 
по движению 
обучающихся

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В.

Приказ

5-11 Организация горячего питания Соблюдение требований СанПин к 
организации горячего питания. Состояние 
охвата горячим питанием

Т Наблюдение
собеседование

Петрова Г. С. Приказ

5-11 Работа со школьниками имеющими 
высокую мотивацию к учебно
познавательной деятельности

Анализ работы учителей Нартовой Г.М., 
Старцевой Н.В., Богословской Л.Ф., Саской 
С.Ф., Фатуна П.П. со школьниками, 
имеющими высокую мотивацию к учебно- 
познавательной деятельности

Пер Посещение занятий, 
собеседование

Руководители
ШМО

Заседание ПБ

2. Контроль
документооборо

7-8 Рабочие тетради по русскому языку Качество проверки тетрадей
Уровень контрольно-оценочной

Ф Проверка тетрадей Сафарова Г. А. Справка 
Заседание 1Ш



та и нормативно- 
правового

деятельности учителя и обучающегося. 
Система работы над ошибками.

обеспечения 5-11 Классные журналы Соответствие записей в классных журналах 
Инструкции по ведению классного журнала

Т Проверка журналов Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В.

Справка 
Приказ по шь

3. Контроль
выполнения
обязательного
минимума
содержания
образования,
формированием
УУД

5-10 Уровень усвоения учебного материала 
обучающимися по:
- биологии -8 классы
- истории -  8
- обществознанию -  5в
- экономике -  8в
- алгебре -7, 8 класс
- физика - 8, 9 классы

Уровень усвоения учебного материала по 
предметам

Т Срезовые
контрольные
работы

Фатун О.В. 
Прядченко Т.В. 
Гудзенко Е.А.

Справка

4. Контроль
состояния
преподавания

8-11 Закрепление знаний учащихся на 
уроках химии ( Богословская Л.Ф., 
Шопина Л.И.)

Изучение системы работы учителей по 
закреплению знаний учащихся на уроках.

Т Посещение уроков, 
проверка классных 
журналов, тетрадей

Фатун О.В. Справка

учебных
предметов

6-7 Методы и приемы повышения 
мотивации обучающихся к изучению 
иностранного языка

Изучение системы работы учителей по 
дифференциации и индивидуальной работе 
на уроке ИЯ и обоснованности домашнего 
задания.

Посещение уроков, 
собеседование с 
учителями, 
учащимися

Прядченко Т.В. Справка

8д Классно-обобщающий контроль Получить объективную информацию об 
уровне знаний учащихся, 8д класса, качестве 
преподавания предметов.

Т Посещение уроков, 
проверка классных 
журналов, тетрадей, 
дневников, 
проведение 
диагностические 
контрольные 
работы

Гудзенко Е.А, Справка

5-6 Внеурочная деятельность Качество деятельности педагогического 
коллектива по организации внеурочной 
деятельности.

Т Критериальная 
система оценивания 
качества 
внеурочной 
деятельности 
(посещение занятий, 
собеседование, 
проверка

Александрова
К.В.

Справка



документации)
5. Контроль работы 

по подготовке к 
итоговой 
аттестации

9,11 Ознакомление педагогических 
работников и учащихся выпускных 
классов и их родителей с нормативно
правовой базой итоговой аттестации.

Изучение нормативно-правовых документов, 
регламентирующих ГИА

Ф Ознакомление Фатун О.В. протоколы 
классных и 
родите льски> 
собраний

6. Контроль
эффективности
воспитательной
системы, уровня
воспитанности
учащихся

5-11 Реализация программы «Одаренные 
дети»

Анализ результатов участия школьников в 
предметных олимпиадах и конкурсах

Т Участие
школьников в 
предметных 
олимпиадах и 
конкурсах

Прядченко
Т.В.,
Руководители
ШМО

Справка 
Заседание ПБ

5-11 Занятость обучающихся в 
каникулярное время

Контроль за выполнением плана работы в 
каникулярное время

Т Наблюдение, 
собеседование, 
отчет классных 
руководителей

Александрова
К.В.

Справка,
приказ

5,10 Качество проведения классных часов 
в 5,10-х классах

Выявление качества проведения классных 
часов в 5,10 классах

т Посещение 
классных часов, 
анкетирование, 
проверка планов 
воспитательной 
работы

Александрова
К.В.

Справка

5-11 Организация дежурства по школе Уровень выполнения обязанностей 
дежурных по школе

т наблюдение Александрова
К.В.
Фролова И. А.

Справка

7. Контроль уровня 
здоровья и 
здорового образа 
жизни,
обеспечением
условий
безопасности.

5-11 Здоровьесберегающие технологии в 
урочной и внеурочной деятельности

Мониторинг выполнения требований 
программы экологического воспитания, 
формирования здорового образа жизни

т Наблюдение, 
посещение уроков, 
занятий внеурочной 
деятельности, 
занятий ГПД

Александрова
К.В.

Приказ

5-11 Проведение профилактических 
прививок, РМ, осмотр обучающихся

Анализ состояния здоровья детей п Медосмотр Лузикова Н. А. Индивиду аль 
карта ребенк

8. Контроль 
состояния 
совместной 
работы школы, 
семьи и 
общественности

1-11 Результаты проведения совместного 
КТД ко дню толерантности

Анализ мероприятий
совместного КТД ко дню толерантности

т Посещение
мероприятий,
анкетирование
обучающихся,
родителей

Александрова
К.В.
Пчелинцева
С.И.

Приказ по 
школе, прото 
совещания щ 
директоре

ДЕКАБРЬ
1. Контроль

выполнения
5-6 Объем домашнего задания Оценка соответствия объёма домашнего 

задания нормам СанПИНу.
т Проверка

дневников,
Гудзенко Е.А. Справка 

Приказ по шь



реализации прав 
граждан на 
образование

тетрадей,
собеседование с уч- 
ся и их родителями

2. Контроль 
документооборо 
та и нормативно- 
правового 
обеспечения

5-11 Классные журналы Проанализировать объективность 
выставления триместровых отметок в 5-9 -х 
классах, выполнение календарю)- 
тематического плана по предметам за 1 
триместр

Т Проверка журналов Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В.

Справка 
Приказ по шь

5-11 Оформление личных дел 
обучающихся, ранее переведенных 
условно

Правильность и своевременность 
оформления личных дел обучающихся, 
ранее переведенных условно

Т Проверка личных 
дел обучающихся, 
ранее переведенных 
условно

Гудзенко Е.А. Справка

5-11 Проверка алфавитной книги Правильность и своевременность заполнения 
алфавитной книги

Т Проверка 
алфавитной книги

Колыбельнико 
ва И. Д.

Справка

3. Контроль
выполнения
обязательного
минимума
содержания
образования,
формированием
УУД

5-11 Уровень усвоения учебного материала 
по предметам:
- химия -10 база, 9 классы, 11 проф.;
- биология -  Юпроф., 7 классы;
- история -  6, 7 классы
- математика 9 классы
- география -  5, 6, 7, 10
- русский язык -  5,6,7,8, 10 классы
- английскому языку 6-7 классы

Уровень усвоения учебного материала Т Проведение и 
анализ контрольных 
работ

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А. 
Прядченко Т.В.

Справка

4. Контроль
состояния
преподавания
учебных
предметов

5 -11 Владение педагогическими 
технологиями и методиками как 
показатель мастерства учителей- 
предметников, аттестующихся в 2019 
1 полугодие): Аверкина H.JL,Юрков 
В.Н., Зенкина Г.М., Швецов Н.В., 
Гудзенко Е.А., Ласкова Т.В.

Анализ системы работы следующих 
учителей по технологизации УВП

П Посещение уроков, 
собеседование с 
учителями по 
теории вопроса

Курирующие
завучи

Анализ сист
работы
следующих
учителей
технологизац
УВП
Характерней 
представлени 
для аттестат

5-8 Формирование УУД на уроках 
русского языка и литературы 
учителями Сафаровой Г.А., 
Поспеловой В.В., Бобылевой B.C.,

Выяснить уровень формирования УУД 
учителями русского языка и литературы

Т Посещение уроков,
наблюдение,
собеседование

Фатун О.В. Справка



Филатовой Е.А.
8-9 Стратегии успешного выполнения 

экзаменационных заданий в формате 
ОГЭ и ЕГЭ

Работа учителей по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
по английскому языку

Посещение уроков, 
собеседование с 
учителями по 
теории вопроса

Прядченко Т.В. Справка

5. Контроль работы 
по подготовке к 
итоговой 
аттестации

9,11 Тренировочные работы по русскому 
языку (итоговое собеседование) в 9 
классах и математике в 11 классах (в 
форме ЕГЭ)

Подготовка к итоговой аттестации Т Анализ,
собеседование
учителями,
учащимися

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В. 
Аверкина H.J1. 
Сафарова Г. А. 
Учителя- 
предметники

Справка 
Собеседоваш 
по результате

6. Контроль
эффективности
воспитательной
системы, уровня
воспитанности
учащихся

5-6 Состояние нравственно-эстетического 
воспитания в 5-6 классах

Выявление уровня нравственно
эстетического воспитания в 5-6 классах

Т Посещение 
классных часов, 
анкетирование

Александрова
К.В.
Фролова И. А.

Справка

5-11 Состояние работы по профилактики 
безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди подростков

Выявление состояния работы по 
профилактики безнадзорности, 
правонарушений и преступлений среди 
подростков

Т Посещение
мероприятий,
анкетирование
обучающихся,
родителей, проверка
планов
воспитательной
работы

Александрова
К.В.
Андреева J1.B.

Справка

5-11 Оформление классных уголков Состояние информированности учащихся об 
организации учебно-воспитательного 
процесса в классе

Т Наблюдения, 
проверка классных 
уголков

Фролова И. А. Справка

7. Контроль уровня 
здоровья и 
здорового образа 
жизни,
обеспечением
условий
безопасности.

5-11 Соблюдение правил ТБ при 
проведении перемен

Выявление факторов нарушения ТБ при 
проведении перемен, в ГПД, при проведении 
внеурочных занятий

Т Наблюдение, 
собеседование с уч- 
ся

Александрова
К.В.
Фролова И. А. 
Колыбельнико 
в А. С.

Справка

5-11 Проведение профилактических 
прививок, РМ, осмотр обучающихся

Анализ состояния здоровья детей П Медосмотр Лузикова Н.А. Индивиду аль 
карта ребенк 
Справка

8. Контроль 
состояния 
совместной 
работы школы, 
семьи и 
общественности

7,9,1
1

Качество проведения родительских 
собраний в 7,9,11 классах

Выявление уровня подготовки и проведения 
родительских собраний

Т Посещение 
родительских 
собраний, анализ 
протоколов

Александрова
К.В.

Справка



ЯНВАРЬ
1. Контроль 

выполнения 
реализации прав 
граждан на 
образование

5-11 Организация работы педагогов школы 
со слабоуспевающими учащимися по 
итогам 1 триместра (5-9 классы) и 1 
полугодия (10-11 классы)

Проанализировать организацию работы 
педагогов школы со слабоуспевающими 
учащимися по итогам 1 триместра (5-9 
классы) и 1 полугодия (10-11 классы)

д Собеседование с
учителями,
проверка
составленных
планов, тетрадей
обучающихся

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А. 
Прядченко Т.В. 
Андреева JI.B.

Совет
профилактик

5-11 Предупреждение детского 
травматизма

Анализ работы учителей по предупреждение 
детского травматизма

Пр Проверка 
документации, 
собеседование с 
учителями, детьми

Колыбельнико 
в А. С.

Приказ

2. Контроль 
документооборо 
та и нормативно- 
правового 
обеспечения

5-11 Проверка классных журналов Соответствие записей в классных журналах 
Инструкции по ведению классного журнала. 
Объективность выставления полугодовых 
отметок в 10-11 классах

т Проверка журналов Фатун О.В. Справка 
Приказ по шь

10-11 Проверка выполнение календарно
тематического плана по предметам за 
1 полугодие (10-11 классы)

Проверка выполнения календарно
тематического плана по предметам, сроков 
прохождения программ

т Проверка классных 
журналов, РУП

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А. 
Прядченко Т.В

Справка 
Приказ по шь

8-11 Проверка тетрадей для лабораторных 
и практических работ по физике и 
химии в 8-11 классах

Выполнение рабочих программ 
Объективность выставления оценок

т Проверка тетрадей Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А.

Справка

5-6 Проверка тетрадей для контрольных 
работ и работ по развитию речи по 
русскому языку

Контроль над состоянием ведения тетрадей 
по русскому языку в 5-6 классах

т Проверка тетрадей 
для контрольных 
работ и работ по 
развитию речи по 
русскому языку

Сафарова Г. А. Справка

3. Контроль
выполнения
обязательного
минимума
содержания
образования,
формированием
УУД

5-11 Уровень усвоения учебного материала 
по предметам:
- химия -11 база, 10 проф.
- биология -  11 проф., 10 проф
- русский язык -  9 классы
- обществознание -  6;7; 10 
-математика -  5-8 классы.

Уровень усвоения учебного материала т Проведение и 
анализ контрольных 
работ

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А.

Справка

4. Контроль
состояния
преподавания
учебных

5-9 Качество проведения ГИКов Проверка состояния работы педагогов по 
организации и проведению ГИКов.

т Посещение занятий
Проверка
документации

Гудзенко Е.А. Справка

Юпр, Преподавание биологии в Изучение уровня преподавания биологии в т Посещение уроков, Фатун О.В. Справка



предметов 11 пр профильных классах учителем 
Старцевой Н.В.

профильных классах проверка классных 
журналов, тетрадей, 
проведение диагн. 
контрольные 
работы

5-8 Качество подготовки и проведение 
уроков русского языка и литературы 
учителями Курочкиной Т.В. и 
Медведевой J1.B.

Изучение методической грамотности 
педагогов, состояние организации учебного 
процесса по предмету.

Т Посещение уроков,
проверка классных
журналов, тетрадей,
проведение
диагностические
контрольные
работы

Фатун О.В. Справка

9-11 Воспитательная направленность 
урока. Развитие творческих 
способностей учащихся

Выявление воспитательной направленности 
урока и степени развития творческой 
активности учащихся

Посещение уроков, 
беседы с учителями

Прядченко Т.В. Справка

5. Контроль работы 
по подготовке к 
итоговой 
аттестации

9 Подготовка к итоговой аттестации Тренировочные работы в 9-х классах по 
русскому языку (итоговое собеседование, 
пробный ОГЭ)

Т Анализ,
собеседование
учителями,
учащимися

Фатун О.В. 
Сафарова Г. А. 
учителя- 
предметники

Справка, 
собеседовани 
по результате

9, 11 Собрание с родителями и учащимися 
9 классов «Подготовка выпускников 
основной школы к ГИА»

Качество подготовки и проведения собрания Ф Изучение
нормативных
документов

Фатун О.В. Протокол

11 Выбор экзаменов Уточнение списков учащихся 11 классов для 
сдачи экзаменов по выбору

Т Заявления учащихся Фатун О.В.
Учителя-
предметники

Списки 
учащихся по 
предметам, 
Протокол ПС 
приказ

6. Контроль
эффективности
воспитательной
системы, уровня
воспитанности
учащихся

5-11 Качество проведения КТД, 
посвященного Новогодним 
праздникам

Выявить уровень проведения КТД Т Наблюдение, 
отчеты классов, 
анкетирование 
обучающихся

Александрова
К.В.

Справка

5-11 Занятость обучающихся в 
каникулярное время

Контроль за выполнением плана работы в 
каникулярное время

т Наблюдение, 
собеседование, 
отчет классных 
руководителя

Александрова
К.В.
Фролова И. А.

Справка,
приказ

7. Контроль уровня 
здоровья и 
здорового образа 
жизни,

5-11 Проведение профилактических 
прививок, РМ, осмотр обучающихся

Анализ состояния здоровья детей п Медосмотр Лузикова Н.А. Индивиду аль 
карта ребенк



обеспечением
условий
безопасности.

8. Контроль 
состояния 
совместной 
работы школы, 
семьи и 
общественности

5-11
Организация и состояние работы с 
внешкольными учреждениями

Анализ состояния работы с внешкольными 
учреждениями

Т Проверка договоров 
совместной 
деятельности, 
собеседование

Александрова
К.В.
Фролова И.А.

Справка

ФЕВРАЛЬ
1. Контроль 

выполнения 
реализации прав 
граждан на 
образование

5-11 Организация инклюзивного обучения Проанализировать организацию работы 
педагогов школы в условиях 
интегрированного обучения

Т Посещение уроков, 
анкетирование

Прядченко Т.В. Справка
Приказ

2. Контроль 
документооборо 
та и нормативно- 
правового 
обеспечения

5-11 Классные журналы Проанализировать своевременность и 
качество заполнения журналов; систему 
контрольно-оценочной деятельности 
учителя.

Т Проверка журналов Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А.

Справка

7-9 Проверка тетрадей для контрольных 
работ и работ по развитию речи по 
русскому языку

Контроль над состоянием ведения тетрадей 
по русскому языку в 7-9 классах

Т Проверка тетрадей 
для контрольных 
работ и работ по 
развитию речи по 
русскому языку

Сафарова Г. А. Справка

5-11 Проверка журналов по проектный 
деятельности ,ГИКам, факультативам.

Соответствие записей в классных журналах 
РУП

Т Проверка журналов Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В.

Справка 
Приказ по пи

3. Контроль
выполнения
обязательного
минимума
содержания
образования.
формированием
УУД

5-11 Уровень усвоения учебного материала 
по предметам:
- химия - 8 классы
- биология -  5, 11база 
-математика -  10, 11 классы 
-физика -  7, 10 классы
- география -  8 классы
- история -  5; 10; 11;
- обществознание -  11 базаЛ 1 пр.
- технология- 8 ; 

немецкому языку -  7, 9 классы

Уровень усвоения учебного материала Т Проведение и 
анализ контрольных 
работ

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А. 
Прядченко Т.В.

Справка

4. Контроль
состояния

9, 11 Эффективность работы учителей 
русского языка и литературы

Определение уровня подготовки 
обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ

Т Посещение уроков, 
диагностические

Фатун О.В. Справка



преподавания
учебных
предметов

Филатовой Е.А., Сафаровой Г. А. 
Хагай Л.И. Баласановой А.В., Шуст 
И.Н., Поспеловой В.В. по подготовке 
обучающихся кГИА

контрольные
работы

5. Контроль работы 
по подготовке к 
итоговой 
аттестации

11 Проведение тренировочных работ в 
11 классах по русскому языку

Тренировочные работы в 11 классах по 
русскому языку

Т Анализ,
собеседование
учителями,
учащимися

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В. 
учителя- 
предметники

Собеседоваш 
по результате

9 Выбор экзаменов Уточнение списков учащихся 9 классов для 
сдачи экзаменов по выбору

Т Заявления учащихся Фатун О.В.
Учителя-
предметники

Списки 
учащихся по 
предметам, 
протокол ПС 
приказ

6. Контроль
эффективности
воспитательной
системы, уровня
воспитанности
учащихся

5-11 Формирование гражданско- 
патриотическо го сознания, духовно- 
нравственных ценностей гражданина 
России через систему внеклассных 
мероприятий (посещение 
внеклассных занятий)

Система работы классного руководителя по 
формированию гражданско-патриотического 
сознания, духовно-нравственных ценностей 
гражданина России через систему 
внеклассных мероприятий

Т Посещение
внекл. мероприятий,
кл.часов

Александрова
К.В.
Фролова И. А.

Справка
Приказ

5,8 Организация родительского всеобуча Анализ качества подготовки и проведения 
родительского всеобуча

Т Посещение занятий 
всеобуча, проверка 
плана всеобуча

Александрова 
К.В., Андреева 
Л.В.

Протокол 
совещания щ 
директоре

7. Контроль уровня 
здоровья и 
здорового образа 
жизни,
обеспечением
условий
безопасности.

5-11 Проведение профилактических 
прививок, РМ, осмотр обучающихся

Анализ состояния здоровья детей П Медосмотр Лузикова Н. А. сд

МАРТ
1. Контроль за 

выполнением 
реализации прав 
граждан на 
образование

5-11 Организация горячего питания Соблюдение требований СанПин к 
организации горячего питания. Состояние 
охвата горячим питанием

Т Наблюдение
собеседование

Петрова Г. С. Приказ

5-11 Соблюдение прав ребёнка в школе Анализ состояния работы школы по защите 
прав ребёнка

Т Анкетирование 
Анализ планов 
воспитательной 
работы

Александрова
К.В.
Федоров В.Н.

Справка

2. Контроль
документооборо

5-11 Классные журналы Проанализировать своевременность и 
качество заполнения журналов;

Т Проверка журналов, 
кал.-тем. планов

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А.

Справка 
по итс



та и нормативно-
правового
обеспечения

объективность выставления триместровых 
отметок; выполнение календарю - 
тематического плана по предметам 
(отражение в журнале контрольно- 
оценочной деятельности)

Прядченко Т.В. триместра

9,11 Проверка журналов 9,11 классов Мониторинг предварительных итогов 
успеваемости учащихся по подготовке к 
государственной (итоговой) аттестации

Т Просмотр 
журналов, беседы с 
учителями

Фатун О.В. Справка

3. Контроль 
качества знаний 
учащихся, 
формированием 
УУД

5-11 Уровень усвоения учебного материала 
по предметам:
- химия - 9 классы
- биология -  8,9 классы
- обществознание -  9а, б, г, д; 8 
-география - 9 кл
- ИЗО -  6
- английскому языку -  11

Уровень усвоения учебного материала Т Проведение и 
анализ контрольных 
работ

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А.

Справка

4. Контроль
состояния
преподавания
учебных
предметов

6-11 Качество подготовки и проведение 
уроков биологии учителем Энтовой 
Я.О.

Изучение методической грамотности 
педагога, состояние организации учебного 
процесса по предмету.

Т Посещение уроков, 
проверка классных 
журналов, тетрадей, 
проведение 
диагностических 
контрольных работ

Фатун О.В. Справка

5-7 Состояние преподавания музыки и 
изобразительного искусства 
(Шершнева J1.B., Мазуренко И.А., 
Бузина М.Б.)

Анализ формирования творческой 
деятельности школьников на уроках ИЗО

П Посещение уроков, 
проверка классных 
журналов, тетрадей, 
альбомов

Прядченко
Т.В.

Справка

5. Контроль
эффективности
воспитательной
системы, уровня
воспитанности
учащихся

5-11 Организация дежурства учителей и 
уч-ся

Педагогическая эффективность дежурства по 
школе учителей и учеников

Т наблюдение Александрова
К.В.
Фролова И. А.

Справка

5-11 Занятость обучающихся в 
каникулярное время

Контроль выполнения плана работы в 
каникулярное время

Т Наблюдение, 
собеседование, 
отчет классного 
руководителя

Александрова
К.В.
Фролова И. А.

Справка,
приказ

6. Контроль работы 
по подготовке к 
итоговой 
аттестации

9 Проведение тренировочных работ в 9 
классах по предметам по выбору

Тренировочные работы в 9 классах по 
предметам по выбору

Т Анализ,
собеседование
учителями,
учащимися

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В. 
учителя- 
предметники

Собеседоваш 
по результате



7. Контроль уровня 
здоровья и 
здорового образа 
жизни,
обеспечением
условий
безопасности.

5-11 Проведение профилактических 
прививок, РМ, осмотр обучающихся

Анализ состояния здоровья детей П Медосмотр Лузикова Н. А. Индивиду аль 
карта ребенк

8. Контроль 
состояния 
совместной 
работы школы, 
семьи и
общественности

Совместная работа ПДН и школы по 
профилактике алкоголизма, 
наркомании, употребления 
психотропных веществ среди 
подростков

Анализ состояния совместной работы ПДН и 
школы по профилактике алкоголизма, 
наркомании, употребления психотропных 
веществ среди подростков

Т Анкетирование Александрова
К.В.
Андреева Л.В.
Мельникова
Т.В.

Справка

АПРЕЛЬ
1. Контроль 

выполнения 
реализации прав 
граждан на 
образование

5-11 Организация обучения на дому и 
интегрированного обучения 
школьников по программе для детей с 
ЗПР

Результативность организации обучения на 
дому и интегрированного обучения 
школьников по программе для детей с ЗПР 
Выполнение рекомендация РПМПК и ШППк

Т Проверка журналов, 
беседа с учителями- 
предметниками

Прядченко Т.В. Справка
Приказ

2. Контроль 
документооборо 
та и нормативно- 
правового 
обеспечения

5-6 Рабочие тетради по русскому языку Соблюдение ЕОР, объем и соотношение 
классной работы и домашнего задания, 
наличие творческих работ, разнообразие 
видов письменных работ, своевременность и 
качество проверки, система соблюдение 
норм оценок, индивидуальная работа, 
уровневая дифференциация.

О взаимопроверка Сафарова Г. А. Справка
Заседание
ШМО

3. Контроль
выполнения
обязательного
минимума
содержания
начального
общего
образования,
формированием
УУД

5-11 Уровень усвоения учебного материала 
по предметам:
- техника чтения -  5-7 классы 
(выборочно);
- биология -  6 классы;
- обществознание -  9в
- экономика - 9в

Уровень усвоения учебного материала т Проведение и 
анализ контрольных 
работ

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А.

Справка

4. Контроль
состояния
преподавания

5-7 Состояние преподавания технологии в 
5-7 классах

Система работы учителей технологии 
Ласковой Т.В., Швецова Н.В.

п Посещение уроков, 
проверка классных 
журналов, тетрадей,

Прядченко Т.В. Справка



учебных
предметов

рабочих программ, 
срезконтр.работ.

10-11 Состояние преподавания физической 
культуры в 10-11 классах

Система работы учителей Максимовой н.Е., 
Ступниковой Ж.Е. Барановой Е.В., Фатун 
П.П.

П Посещение занятий,
контрольные
нормативы

Гудзенко Е.А. Справка

10 Организация проектной деятельности 
школьников 10 классов

Проверка состояния работы педагогов по 
организации проектной деятельности 
школьников 10 классов

Т Посещение
консультаций,
собеседование.

Гудзенко Е.А. Справка

5-11 Развитие УУД и ключевых 
компетентностей учащихся на уроках 
биологии учителем Рожковой Е.В.

Формирование УУД и компетентностей 
обучающихся на уроках биологии

Т Посещение уроков, 
проверка классных 
журналов, тетрадей, 
проведение диагн. 
контрольные 
работы

Фатун О.В. Справка

5. Контроль 
работы по 
подготовке к 
итоговой 
аттестации

11 Проведение тренировочных работ в 
11 классах по выбранным предметам

Тренировочные работы в, 11 классах по 
выбранным предметам

Т Анализ,
собеседование с
учителями,
учащимися

Гудзенко Е.А. 
Фатун О.В. 
Прядченко Т.В. 
учителя- 
предметники

Собеседова 
по результа

6. Контроль
эффективности
воспитательной
системы, уровня
воспитанности
учащихся

1-11 Состояние работы классных 
руководителей с детьми, 
находящимися в социально-опасном 
положении и под опекой

Анализ состояния работы классных 
руководителей с детьми, находящимися в 
социально-опасном положении и под опекой

Т Беседа, проверка 
планов
воспитательной
работы

Шопина Л.И. 
Андреева J1.B.

Протокол
совещания
директоре

5-11 Уровень воспитанности школьников Мониторинг уровня воспитанности 
школьников

Т Анкетирование Александрова
К.В.
Классные
руководители

Справка
Протокол
совещания
директоре

6,8 Качество проведения классных часов 
в 6,8 классах

Анализ качества проведения классных часов 
в 6,8 классах

Т Посещение 
классных часов, 
проверка планов 
воспитательной 
работы, 
анкетирование

Александрова
К.В.

Справка

7. Контроль уровня 
здоровья и 
здорового образа 
жизни,
обеспечением
условий

5-11 Проведение профилактических 
прививок, РМ, осмотр обучающихся

Анализ состояния здоровья детей П Медосмотр Лузикова Н. А. Индивиду aj 
я карта ребе



безопасности.
s. 5-11 Выполнение требований к внешнему 

виду обучающихся
Мониторинг внешнего вида учащихся Т Наблюдение Александровна 

К.В., Фролова 
И. А.

Приказ
Справка

9. Контроль 
состояния 
совместной 
работы школы, 
семьи и
общественности

5,8 Качество проведения родительских 
собраний в 5, 8 классах

Анализ качества подготовки и проведения 
родительских собраний в 5, 8 классах

Т Посещение 
родительских 
собраний Проверка 
планов
воспитательной
работы

Александровна 
К.В., Фролова 
И. А.

Протокол
совещания
директоре

МАИ
1. Контроль 

документооборо 
та и нормативно- 
правового 
обеспечения

5-11 Проверка выполнения учителями 
теоретической и практической частей 
РУП

Проверка выполнения учителями 
теоретической и практической частей РУП

Т Проверка журналов, 
РУП

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А. 
Прядченко Т.В.

Справка 
Приказ по 
школе

5-11 Проверка классных журналов Проанализировать выполнения рабочих 
программ по предметам, объективность 
выставления отметок.

Т Проверка классных 
журналов

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А.

Справка
Приказ
школе

5-11 Проверка личных дел обучающихся Правильность и своевременность 
оформления перевода в следующий класс

Т Проверка личных 
дел обучающихся

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А.

Справка

2. Контроль
выполнения
обязательного
минимума
содержания
начального
общего
образования,
формированием
УУД

5-11 Уровень усвоения учебного материала 
по предметам:
- химия -10 пр.
- биология -10 пр.
- история -  76, 7д, 10 пр.
- обществознание -  8в, 8г, 8е, Юпр. 
-физика -10 пр.
-русский язык 5-8,10
- литература -  10 (сочинение)
- математика -  5-8, 10
- английский язык -5-8,10 
(углубленное изучение)

Уровень усвоения учебного материала Т Проведение и 
анализ контрольных 
работ

Фатун О.В. 
.Гудзенко Е.А. 
Прядченко Т.В.

Справка

3. Контроль
состояния

Система работы вновь прибывших 
учителей и молодых специалистов:

Анализ динамики профессионального роста 
педагогов

П Посещение уроков, 
занятий,

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А.

Справка



преподавания
учебных
предметов

Бобылева В. С Самойленко Ю. С., 
Балюк А. Д., Баранова Е.В.

анкетирование
родителей

Прядченко Т.В.

4. Контроль
развития
гражданско-
патриотической
ответственности

3-11 Результаты проведения совместного 
КТД ко Дню Победы

Анализ участия в мероприятиях Т Наблюдение Александрова
К.В.

Приказ
Справка

5-11 Организация спортивно- 
оздоровительной работы в школе

Анализ участия в спортивных соревнованиях Т Собеседование Александрова
К.В.
Фатун П.П.

Приказ
Справка

5. Контроль уровня 
здоровья и 
здорового образа 
жизни,
обеспечением
условий
безопасности.

5-11 Проведение профилактических 
прививок, РМ, осмотр обучающихся

Анализ состояния здоровья детей П Медосмотр Лузикова Н. А. Индивидуа. 
я к 
ребенка, 
справка

Июнь
1 Контроль

ведения
школьной
документации

1-11 Проверка классных журналов, 
журналов по проектной деятельности, 
ГИКов, факультативов

Соответствие записей в классных журналах 
Инструкции по ведению классного журнала. 
Объективность выставления четвертных и 
годовых отметок в 5-9 классах, полугодовых 
и годовых отметок в 10-11 классах

Т Проверка классных 
журналов, журналов 
по проектной 
деятельности, 
ГИКов, 
факультативов

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А.

Справка 
Приказ по 
школе

1-11 Проверка личных дел обучающихся Правильность и своевременность 
оформления перевода в следующий класс

Т Проверка личных 
дел обучающихся

Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А.

Справка 
Приказ по 
школе

5-
8,10

Проверка протоколов итоговой 
аттестации (5-8, 10 классы) и 
государственной (итоговой) 
аттестации (9 классы)

Правильность и своевременность заполнения 
протоколов итоговой аттестации (5-8, 10 
классы) и государственной (итоговой) 
аттестации (9 классы)

Т Проверка 
протоколов 
итоговой аттестации 
(5-8, 10 классы) и 
государственной 
(итоговой) 
аттестации (9 
классы)

Прядченко Т.В. 
Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А.

Справка

9,11 Контроль оформления аттестатов 
выпускников

Правильность и своевременность 
оформления аттестатов выпускников

И Проверка
документации

Классные 
руководители 
выпускных 
классов, зам. 
директора по 
УВР

Справка по
итогам
проверки



2 Контроль 
качества знаний 
учащихся

5-
8,10

Уровень освоения государственного 
образовательного стандарта 
обучающимися 5-8, 10 классов

Анализ результатов итогового контроля в 
переводных классах

Т Протоколы Прядченко Т.В. 
Фатун О.В. 
Гудзенко Е.А.

Справка

9 Уровень освоения государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
выпускниками 9-ых классов

Анализ результатов государственной 
(итоговой) аттестации в 9-ых классах

Т Протоколы Фатун О.В. Справка

11 Уровень освоения государственного 
образовательного стандарта среднего 
полного общего образования 
выпускниками 11-ых классов

Анализ результатов государственной 
(итоговой) аттестации в 11 -ых классах

Т результаты ЕГЭ Фатун О.В. Справка

3 Контроль
результатов
воспитательной
работы

1-11 Качество составления анализа 
воспитательной работы классными 
руководителями

Качество составления анализа 
воспитательной работы классными 
руководителями

Т Проверка анализа 
воспитательной 
работы за год

Александрова
К.В.

Справка


