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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (далее ООП СОО) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Нормативной основой ООП СОО являются следующие документы: 

-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»); 

-Приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

-Приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

-Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования"), утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010   N  

761н;  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования — основной части государственного стандарта общего 

образования. 

Федеральный компонент устанавливает: обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ общего образования; 

 требования к уровню подготовки выпускников; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного 

времени. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.  

consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
consultantplus://offline/ref=E2DB6413BB5DE9C0027D561A53AE4D7DF9AFABD55BDBDA33CEBF820AE1ICm0I
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Учебные предметы федерального компонента представлены в ООП СОО на базовом 

уровне. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык (английский), Алгебра и начала анализа, Геометрия, Информатика и 

ИКТ, История, Обществознание(включая экономику и право), География, Биология, 

Физика, Химия, Астрономия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая 

культура, Технология, МХК. 

Среднее  общее образование завершается государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

     Основная образовательная программа среднего общего образования для 11-х классов 

направлена на обеспечение среднего общего образования как завершающего уровня 

общего образования, призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию выпускника, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

Цели и задачи 

Цели: 

 Обеспечение учащимся среднего общего образования.  

 Раскрытие  способностей, интеллектуального, творческого и нравственного 

потенциала каждого ребенка. 

 Обеспечение  условий развития личности. 

 Совершенствование навыков  научно-исследовательской деятельности. 

 Содействие  личностно-профессиональному самоопределению. 

Задачи:  

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания среднего 

общего образования на основе требований государственного образовательного стандарта;  

 обеспечить преемственность образовательных программ; 

 формировать общую культуру личности учащихся и воспитанников на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ; 

 создать основу для адаптации детей к жизни в обществе; 

 создать условия для осознанного профессионального выбора и последующего 

освоения  образовательных программ следующего уровня образования; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся; 

 воспитывать  гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье. 

Модель выпускника  
Выпускник,  освоивший основную образовательную программу среднего общего 

образования - это человек, который: 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях  высшего 

профессионального образования; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной 

ответственности; 
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- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

- ведет здоровый образ жизни.       

Основная образовательная программа среднего общего образования формируется с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 16-18 лет. Уровень 

готовности к освоению программы: успешное освоение базовой образовательной 

программы 5-9 классов и удовлетворительные результаты государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы.  

В юношеском возрасте наблюдается бурное развитие всех познавательных 

процессов. Процесс запоминания постепенно сводится к мышлению, к установлению 

логических отношений внутри запоминаемого материала, а припоминание заключается в 

восстановлении материала по этим отношениям (т.н. «логическая» или «смысловая» 

память). При этом развитие механической памяти (при условии отсутствия ее 

специальной тренировки) замедляется. Юношеский возраст характеризуется 

взаимопроникновением мышления и речи. Юноши и девушки стремятся мыслить 

логически, заниматься теоретическими рассуждениями и самоанализом, относительно 

свободно размышляют на нравственные, религиозные, политические и другие темы. Им 

легко дается способность делать общие выводы на основе частных посылок и, напротив, 

переходить к частным умозаключениям на базе общих посылок (индуктивный и 

дедуктивный тип мышления). Бурное развитие и становление абстрактно-логического 

мышления приводит к тому, что в юношеском возрасте начинает доминировать 

потребность оперировать абстрактными категориями, которые в этом возрасте легко 

усваиваются. Одновременно наблюдается интеллектуализация всех остальных 

познавательных процессов. Данный феномен, у юношей выступает более рельефно, что 

обусловлено спецификой гендерных (межполовых) психических различий. Нередко 

актуализация данной потребности проявляется в т.н. "юношеском философствовании" 

Последнее характеризуется стремлением юношей к мудрствованию, "философским" 

рассуждениям на темы добра и зла, религии, переустройства общества на фоне 

выраженной юношеской иронии, служащей средством проверки и психологическим 

противовесом безоглядному принятию социальных норм, правил и знаний.  

Высокий уровень самосознания побуждает юношей и девушек систематизировать и 

обобщать свои знания о себе, что в свою очередь, приводит к самоопределению через 

самовоспитание. Последнее проходит через ряд психологических препятствий, 

свойственных данному возрастному периоду:  

1 Стремление проявлять волевые усилия в самовоспитании и в то же время не всегда 

положительное отношение к конкретным приемам самовоспитания, которые рекомендуют 

взрослые;  

2 Чуткость, восприимчивость к нравственной оценке своей личности со стороны 

коллектива и стремление показать равнодушие к этой оценке, действовать по-своему 

("Подумаешь, дают советы, я и сама знаю, как поступить");  

3 Стремление к идеалу и принципиальности в больших, ответственных делах и 

беспринципность в малом, незначительном;  

4 Желание формировать стойкость, выдержку, самообладание и в то же время 

проявление старшеклассниками ребячьей непосредственности, импульсивности в 

поведении речи, тенденции к преувеличению личного горя, незначительной неприятности.  

Таким образом, центральными личностными новообразованиями в юношеском 

возрасте являются: формирование мировоззрения; самостоятельности суждений; 

повышение требования к моральному облику человека; формирование самооценки; 

стремление к самовоспитанию.  

Срок реализации образовательной программы среднего общего образования - 2 года. 

 

1.2. Требования к результатам освоения образовательной 
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В результате изучения Русского языка на базовом уровне  выпускник 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 
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общественной жизни государства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

В результате изучения Литературы на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

- основные факты жизни и творчества писателей; 

- содержание изученных произведений;   

- 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, систему 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка); 

-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

-соотносить художественное произведение с общественной жизнью и культурой; 

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

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

-составлять планы; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.   

 

В результате изучения Иностранного языка (английского)а на базовом уровне 

выпускник должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
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иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
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 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, эссе, резюме, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения Алгебры и начала анализа  на базовом уровне выпускник 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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;  
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• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

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 и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• 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; 

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. 

 

В результате изучения  Геометрии  ученик должен 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• 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; 
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• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

В результате изучения Информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник 

должен 

знать/понимать 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

уметь 
 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; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения Истории на базовом уровне выпускник 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; 
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 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

В результате изучения Обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне выпускник 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  



13 

 

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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

В результате изучения Географии на базовом уровне выпускник 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 аспекты 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;   

    

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; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
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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. 

В результате изучения Химии на базовом уровне выпускник 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; 
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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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

В результате изучения Физики на базовом уровне выпускник  должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света;    
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 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов, физическая  теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на 

применение изученных физических законов; 

 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники;  

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения Биологии на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать 
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 
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распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

В результате изучения Астрономии на базовом уровне выпускник должен: 

Должны знать: 
смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 
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плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав 

Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

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

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

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

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

тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации  

 стественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-

трудового выбора. 

 

В результате изучения Физической культуры на базовом уровне выпускник 

должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику  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  

физической культуры, композиции гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 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; 

        понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

В результате изучения Основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне выпускник 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; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

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; 

      понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Мировая художественная культура на базовом уровне выпускник должен 
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знать/понимать 

• особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры;  

• основные выразительные средства художественного языка разных видов 

искусства; 

• роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь 

• сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

• понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

• осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

• уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры;  

• уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, 

отзывы, сочинения, рецензии) использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• определения путей своего культурного развития и профессионального 

самоопределения; 

• ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• самостоятельного художественного творчества. 
 

 Основы безопасности жизнедеятельности на базовом уровне выпускник должен 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик 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;  
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- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 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;  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей)  

 

Технология на базовом уровне выпускник должен 

Учащиеся должны знать:  

вопросов; метод обратной мозговой атаки; метод синектики; морфологический анализ; 

морфологические матрицы; метод фокальных объектов; метод гирлянд случайностей и 

ассоциаций; функционально-стоимостный анализ; алгоритм решения изобретательских 

задач – суть каждого метода;  

-технической революции второй половины ХХ 

века;  

проблема исчерпания ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды; необходимость 

экономии ресурсов и повышения качества товаров;  

сельского хозяйства и транспорта, методы уменьшения этих воздействий;  

озонового слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы;  

 

планеты, возможности охраны и рационального использования лесов и земель;  

 

 

особенности экологического мышления и экологической культуры, экологически 

здоровый образ жизни;  

деятельности современного человека;  

 

 

 

 

ановлении личности;  

 

Учащиеся должны уметь:  

 

 

экологически здорового образа жизни при решении 

бытовых задач;  
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Элективный курс «За страницами учебника математики» 

В результате успешного изучения элективного курса учащиеся  

должны знать:  
- функциональный метод решения уравнений и неравенств,  

- метод замены множителей (или иначе метод рационализации неравенств),  

- векторный и координатный методы решения геометрических задач;  

должны уметь:  
- при решении уравнений и неравенств использовать понятия области определения 

функции, понятия области значений функции, свойства монотонности функции, свойства 

чѐтности и нечѐтности функций, свойства периодичности функции;  

- заменять сложное выражение на более простое рациональное выражение, 

используя метод замены множителей;  

- решать задачи на комбинацию геометрических тел. 

 

Элективный курс «Избранные вопросы математики. Нестандартные задачи» 

В результате изучения курса учащиеся овладевают следующими знаниями, 

умениями и способами деятельности: 

 знают основные приемы решения уравнений, понимают теоретические основы 

способов решения уравнений; 

 умеют решать уравнения различными методами; 

 умеют решать задачи на основные темы: задачи на проценты, на движение, на 

работу; 

 знают основные виды функций, их графики, свойства; 

 знают и умеют применять формулы производных, первообразных, решать задачи с 

применением производной и первообразной; 

 умеют соотносить разные формулировки заданий со способами их выполнения;   

 умеют представлять результат своей деятельности, участвовать в дискуссиях; 

 умеют проводить самоанализ деятельности и самооценку ее результата. 

 

Элективный курс «Разноаспектный анализ текста» 
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 
• основные понятия, необходимые для создания текста и его анализа; 
• определение терминов, встречающихся в формулировке задания в критериях 

оценивания; 
• виды текста; 
• определение понятий «вступление» и «заключение»; 
• что такое проблема текста, комментарий, позиция автора; 
Обучающиеся должны уметь: 
• указывать средства связи между частями текста; 
• определить тему и основную мысль текста; 
• определить тип и стиль речи; 
• использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах языка 

при анализе текста; 
• понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 
• анализировать форму исходного текста; 
• находить характерные для исходного текста языковые средства; 
• создавать связное высказывание; 
• излагать последовательно собственные мысли; 
• использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и 

лексическое богатство языка. 
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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. 

Исследованиенесложных 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-дело-вого 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 (выска-зывание, 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.  
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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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов, освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Система оценки и учёта образовательных результатов обучающихся строится на основе 

нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ, Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области; Устава и локальными актами 

школы, учебными программами по предметам учебного плана, дополнительными 

образовательными программами, реализуемыми в школе.  

Целями системы оценки и учёта образовательных результатов обучающихся являются:  

 

достижений;  

 

авыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями;  

отдельных предметов;  

й индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося;  

достижений обучающегося.  

Достижения обучающихся определяются:  

 

сти от полугодий к окончанию года;  

 

Основным компонентом действующей системы оценки и учёта образовательных 

результатов обучающихся является аттестация.  

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам 

проверки (проверок).  

Виды аттестации: итоговая, промежуточная, тематическая, текущая.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы.  
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Текущей аттестации подлежат все обучающиеся 10-11 классов.  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 

форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с 

представлением календарно-тематического планирования.  

Письменные самостоятельные, контрольные работы и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в форме ЕГЭ.  

Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, с использованием заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

ими федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Ведущими формами контроля и учета достижений учащихся в процессе реализации 

образовательной программы помимо традиционных форм, предусмотренных учебными 

программами, являются:  

- регулярное срезовое тестирование;  

- проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме деловых игр, 

семинаров, уроков-погружений;  

- проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в муниципальных и 

региональных конкурсах научных и творческих работ учащихся;  

- подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досугово- 

познавательных мероприятиях;  

- выставки творческих работ учащихся.  

Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная.  

- предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные, 

творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты.  

- предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования.  

- предполагает сочетание письменного и устного видов. Оценка 

качества знаний и умений обучающихся проводится в форме:  

ных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам);  

одной теме или всему курсу;  

 

азличные аспекты учебной деятельности;  

 

Отметка – это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах или баллах.  

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность:  

полнота и правильность – это правильный, полный ответ;  

правильный, но неполный или неточный ответ;  

неправильный ответ;  

нет ответа.  
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В школе принята следующая шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.  

Отметку "5" – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 

один недочет, (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры).  

Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы (правильный, но не совсем точный ответ).  

Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определѐнный набор грубых и негрубых ошибок и недочѐтов 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно он обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки (неправильный ответ).  

Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений обучающихся 

является их индивидуальный «портфолио». Основной целью «портфолио» является развитие 

самостоятельности обучающихся и повышение уровня объективности в оценке их 

деятельности, формирование в ученическом коллективе конкурентной среды.  

Основными задачами «портфолио» являются:  

тематизация контроля за различными видами деятельности обучающихся, включая 

учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную деятельность;  

 

в деятельности обучающихся с помощью 
разработанной шкалы баллов «портфолио»;  

обучающихся.  

Индивидуальный портфолио ведется обучающимися лично при организационно- 

методической поддержке классного руководителя, учителя-предметника. 
 

2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы учебных предметов на уровне 

среднего общего образования. 

2.1. Программы учебных предметов, курсов 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего 

общего образования в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Ориентиром для составления рабочих программ являются 

Примерные программы учебных предметов: определяют инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. 

Рабочая программа, как  компонент образовательной программы школы, является 

средством фиксации содержания образования, планируемых результатов (требований к 

уровню подготовки), системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом школы, с учетом преемственности изучения предмета на разных уровнях 

общего образования. 

Структура рабочей программы   в соответствии с ФКГСОО имеет следующие 

компоненты: 

 - титульный лист; 
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  - пояснительная записка; 

   - общая характеристика учебного курса, предмета (модуля); 

 - место учебного курса, предмета (модуля) в учебном плане школы; 

   - содержание учебного курса, предмета (модуля); 

   - календарно-тематическое планирование; 

   - учебно-методическое и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 - результаты и система их оценки.  

 По желанию учителя рабочая программа может быть дополнена и другими 

компонентами. 

 

2.2. Основное содержание программ 10-11 классов 

Русский язык 

Содержание основных образовательных программ по русскому языку 

Общие сведения о языке  

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и как язык межнационального общения народов России. Международное 

значение русского языка. Литературный язык и диалекты. Основные функциональные 

стили. 

Лексика. Фразеология.  

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение 

(номинативное и эмоционально окрашенное). Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их употребление. Паронимы, 

синонимы, антонимы и их употребление в речи. Происхождение лексики современного 

русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). Общеупотребительная 

лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы, 

жаргонизмы, профессионализмы, термины) Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и 

неологизмы. Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. 

Употребление фразеологизмов. Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

Орфоэпия  

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. 

Чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

Морфемика и словообразование. Орфография. 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа 

слова. Морфемный разбор. Словообразование и формообразование. Основные способы 

словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Принципы русской орфографии. Понятие о морфологии и орфографии. Основные 

принципы русской орфографии. Правописание проверяемых , непроверяемых и 

чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание проверяемых, 

непроизносимых и двойных согласных в корне слова. Правописание гласных и согласных 

в приставках. Правописание гласных И и Ы после приставок. Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

Морфология. Орфография.  

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, 

падеж и склонение имён существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. Правописание падежных окончаний. Правописание гласных в 

суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 
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Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень 

сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в 

другой. Морфологический разбор.  Правописание окончаний. Правописание суффиксов 

имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. Склонение имён 

числительных. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. Причастие и деепричастие как 

глагольные формы. Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов Союз. Основные группы союзов, их правописание. Частицы, их 

разряды. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание 

с различными частями речи. Междометия и звукоподражательные слова.  

Текст и его строение  

Тип речи. Сокращение текста. План. Тезисы. Аннотация. Конспект. Реферат. 

Стили речи. Научный стиль речи. Основные признаки стиля. (1 ч) 

Общие сведения о языке  
Язык – живое, развивающееся явление. Развитие русского языка на различных 

этапах развития общества. Живая связь современного русского языка с его историческими 

корнями. Обусловленность существующих лексических, грамматических, 

орфографических явлений.  

Синтаксис и пунктуация  
 Принципы русской пунктуации  Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ.  

Словосочетание ) Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение ) Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире.  . Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 
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Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения, дополнения. Обособленные 

обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

 Сложное предложение Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое 

предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический 

разбор сложносочинённого предложения. 

Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении с одним или несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения 

3.Стилистика. Функциональные стили  

Разновидности употребления языка. Язык разговорный и язык литературный. Стили 

речи.  

Научный стиль речи и его особенности. 

Официально-деловой стиль: сферы использования и основные жанры.  

Публицистический стиль: назначение; лексические, морфологические и 

синтаксические особенности.  

Средства эмоциональной выразительности.  

Художественный стиль (язык художественной литературы): образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей; 

выражение в нём эстетической функции национального языка. 

 

Литература 

Содержание основных образовательных программ по литературе 

Литература XIX века   

Введение  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). 

А. С. Пушкин  
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. 

«И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит...», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непорочны...» (возможен выбор 

пяти других стихотворений). 

М. Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божий, ныне с молит-

вою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар 

в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 



30 

 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Есть речи - значенье...», « (возможен выбор других стихотворений). 

Н. В. Гоголь  
 Жизнь и творчество.  Повесть «Невский проспект». Тема Петербурга в творчестве 

Гоголя.  

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.  

А. Н. Островский  
Жизнь и творчество.  Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение "жестоких нравов" "темного царства". Образ города Калинова. Трагедийный 

фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины.  

И.А.Гончаров   
 Жизнь и творчество.  Роман «Обломов» (Обзор) 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская "об-

ломовщина". Глава "Сон Обломова" и ее роль в произведении. Система образов. Прием 

антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема 

любви в романе.  

И. С. Тургенев)   
Жизнь и творчество.  Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической 

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 

развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в 

романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. 

Базаров и его мнимые последователи. "Вечные" темы в романе (природа, любовь, 

искусство).  

Н.А.Некрасов  7 часов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», 

«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», (возможен выбор других 

стихотворений). 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Ф. И. Тютчев    
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

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

предугадать...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все 

былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

А.А.Фет   
Жизнь и творчество Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

М. Е. Салтыков-Щедрин  
Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзорное изучение). 

Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа.  

Н. С. Лесков 3 часа 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Особенности 

сюжета повести. Мотив преступления в произведении. Образы основных героев. 

Ф. М. Достоевский    
Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его 

воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, 
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система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

"двойники". Образы "униженных и оскорбленных».  

Л. Н. Толстой  
Жизнь и творчество. Тема войны в ранних произведениях писателя (обзор) 

 Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

"Внутренний человек" и "внешний человек". Путь идейно-нравственных исканий князя 

Андрея Болконского и Пьера Безухова.  

А. П. Чехов   
Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». Темы, сюжеты и проблематика чеховских 

рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького 

человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни.  

Комедия «Вишневый сад». Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

 

Литература XX века  
Введение 

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных” 

проблем бытия. 

И. А. Бунин  Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель».  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «  

А. И. Куприн Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый 

браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной 

любви. Утверждение любви как высшей ценности.  
М. Горький  и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль».Романтизм 

ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя.  

Пьеса «На дне».Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как 

социально-философская драма.  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений.  Символизм  

В. Я. Брюсов Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова.  

К. Д. Бальмонт Жизнь и творчество (обзор).  

 А. А. Блок  12 …», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные 

храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции.  

Н. С. Гумилев  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны».  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 

В. В. Маяковский  
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Жизнь и творчество(обзор) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». 

    «Ан н а  С н е г и н а »  — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические 

мотивы. Образ лирического героя. 

Русская литература 20-40-х годов(обзор) 

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность 

периодизации русской литературы послереволюционных лет. "Серапионовы братья". 

Советская литература и социалистический реализм (I съезд советских писателей, создание 

теории социалистического реализма). 

М.И.Цветаева. 

Жизнь и творчество(обзор) "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" 

( «Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня...», «Тоска по родине! Давно...», 

«Москве»,  «Мне  нравится,  ч т о  вы больны не мной...» и др.  

О.Э.Мандельштам.  Жизнь и творчество(обзор)  «Notre Dame»,  

«Бессонница.  Гомер.  Т у г и е  паруса...», «За г р е м у ч у ю  д о б л е с т ь  

г р я д у щ и х  веков...», « Я  в е р н у л с я  в  м о й  город...» и др. (по выбору учителя и 

учащихся).  

А.А.Ахматова.  Жизнь и творчество (обзор)  « С ж а л а  р у к и  п о д  темн ой  

вуалью...», «Мне г о л о с  был.  Он з в а л  утешно...», «Родная земля»  

« Р е к в и е м » .   Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 

Б.Л .Пастернак.   Жизнь и творчество (обзор). «Про  э т и  с т и х и » ,  « «Иней»,  

«Снег  идет», «Гамлет», «3имняя ночь» (по выбору учителя и учащихся). Поэтическая 

эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. "Доктор 

Живаго" (обзор).  М.А.Булгаков.     Жизнь и творчество(обзор).  "Белая 

гвардия", "Мастер и Маргарита"). "Мастер и Маргарита". Необычность композиции 

романа: сочетание фантастического сюжета с философско-библейскими мотивами. 

Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ 

Понтия Пилата и его роль в романе.  

А.П.Платонов.    Жизнь и творчество(обзор).  "Котлован", "Сокровенный 

человек", "Шарманка", "Впрок" и др. (по выбору учителя и учащихся).  

М.А.Шолохов.    Жизнь и творчество писателя(обзор).  "Тихий Дон" - роман-

эпопея о всенародной трагедии.  Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни.  

Русская литература  после 1917 года.    

И.С.Шмелев.    « С о л н ц е  м е р т в ы х » .  Творческий путь в России и в 

эмиграции. «Лето Господне», «Куликово поле», «Солнце мертвых». Лиризм и 

глубина нравственного чувства произведений писателя. Тонкость и точность 

описаний природы. Острое чувство родины. 

М.А.Алданов.    «Че р т о в  м о с т » .  Исторические романы и повести, 

портреты и очерки. Стремление охватить историю Европы за 200 лет. Первый 

роман «Святая Елена, маленький остров». Великие события и их герои в 

исторических повествованиях. Суворов и его походы в романе «Чертов мост». 

В.В.Набоков.    «Другие берега» ,  «Дар»,  « З а щ и т а  Л у ж и н а » ,  

«Машенька» (по выбору учителя и учащихся). Раннее признание таланта Набокова, 

его изобразительной силы, зоркости взгляда, остроты сюжета, сочности и 

красочности описаний, обилия формально-стилистических и психологических 

находок. 
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Великая Отечественная война в литературе  

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного 

чувства в лирике военных лет (Н.Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, 

0.Берггольц и др.)- Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне. 

Рассказы Л.Соболева, К.Паустовского, "Непокоренные" Б.Горбатова, "Молодая гвардия" 

А.Фадеева, "Звезда" Э.Казакевича, "Волоколамское шоссе" А.Бека и др. Драматургия: 

"Нашествие" Л.Леонова, "Дракон" Е.Шварца и др. 

Русская литература 50- 90-х годов XX века   

обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся 

Литература 50-х - начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов истории в 

судьбах героев. 

А.Т.Твардовский.  «Вся  с у т ь  в одном -е д и н с т в е н н о м  завете...»,  

« П а м я т и  матери», «Я знаю,  н и к а к о й  м о е й  вины...», «К о б и д а м  г о р ь к и м  

с о б с т в е н н о й  персоны...» и др. «За  д а л ь ю  — д а л ь »  — поэтическое и 

философское осмысление трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. 

Немногословность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 

И.А.Бродский. 

А.И.Солженицын.  « О д и н  д е н ь  И в а н а  Денисовича»,  «Архипелаг  

ГУЛАГ»  (главы),"Как нам обустроить Россию"и др. (по выбору учителя и учащихся).  

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности 

народа, а также его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности 

художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 

В. Т. Шаламов  Жизнь и творчество (обзор).  Рассказы: «Последний замер», 

«Шоковая терапия». История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие 

раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования.  

В.П.Астафьев. "Последний поклон","Печальный детектив"и др. (по выбору учителя 

и учащихся). Обзор. 

В.Г. Распутин. "Последний срок", "Прощание с Матёрой", "Живи и помни" (по 

выбору учителя и учащихся).  

Трагическое решение проблемы отцов и детей ("Последний срок"). Уважение к 

прошлому, историческая память народа в романе "Прощание с Матёрой". 

т и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы.  

Зарубежная XX века  Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. 

Основные направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве 

прогрессивных писателей. Реализм и модернизм. 

 

Иностранный язык (английский) 

Содержание основных образовательных программ по английскому языку 

 Тесные связи . Семья, общение в семье. Увлечения. Черты характера. Л.М. Элькот 

«Маленькие женщины». Молодёжная мода в Британии Межличностные отношения. 

Вторичное использование.  

Образ жизни. Траты. Расходы. Молодые британские покупатели. Свободное 

время. Дети железной дороги. Спортивные события Британии. Дискриминация. Чистый 

воздух.  

Школа и работа. Типы школ и школьная жизнь. Профессии. Литература А.П. 

Чехов «Дорогая». Американская школа. Вымирающие животные.  

  Земля в опасности. Защита окружающей среды. Окружающая среда.  

А.К. Доуль «Потерянный мир». Большой барьерный риф. Джунгли.  

Каникулы и праздники.  Непал. Путешествия. Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней». 
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Река Темза География. Погода. Экология Подводный мусор.  

Еда и здоровье. Полезная еда. Диета и здоровье подростков.  Ч. Диккенс «Оливер 

Твист». Бёрнс. Анатомия. Здоровые зубы. Органическое земледелие.  

Давайте веселиться. Досуг подростков. Театр. Г. Леру «Призрак оперы. Музей 

мадам Тюссо Природа и экология.  

Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и проблемы. Г.Уэлс  

«Машина времени. Британские изобретатели. Альтернативные источники энергии.  

Взаимоотношения. Семья, общение в семье.  Родственные узы, семья. 

Взаимоотношения.. О. Уайлд «Преданный друг». Описание внешности человека. 

Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды.  

Стрессы и здоровье. (Межличностные отношения с друзьями. ЗОЖ.  Стресс и 

здоровье. Межличностные отношения с друзьями.  Ш. Бронте  «Джейн Эйер» 

 Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка.  

 Ответственность. Повседневная жизнь. Преступления и наказания. Права и 

обязанности. Жертвы преступлений. Права и обязанности. Ч. Диккенс «Большие 

надежды». Статуя Свободы. Мои права. Заботишься ли ты об охране окружающая  среды 

.Опасности. Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем.  Болезни.  М. Твен 

«Приключения Т. Сойера». Ф. Найтингейл. Загрязнение воды.  

Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в городе. Проблемы современного 

города Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Т. Харди «Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль». Дом. Зелёные пояса.  Общение. СМИ. В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. 

Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки британских островов. Загрязнение 

океана.  

 Планы на будущее. Мечты. Образование и обучение. Р. Киплинг «Если…». 

Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссе.  

 Путешествия по своей стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей.

 Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Д. Свифт 

«Путешествия Гулливера». Любимые места. США. Заповедные места планеты.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. 

Объём диалога — 6—7 реплик со стороны каждо¬го учащегося. Продолжительность 

диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоциональнооценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (называть имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучадемого языка. Объём личного письма — 100—140 

слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

в старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 
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словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями 

знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в 

средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий,  специальный,   альтернативный,  

разделительный  вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

 предложения с начальным // и с начальным There + to be. Сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that, when, for, since, during, where, why, because,  that's why,  in order to,  if, unless, so, so 

that. 

 

Алгебра и начала анализа 

 Содержание основных образовательных программ по алгебре и начала анализа 

«Степень с действительным показателем. 

Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными 

числами. Сравнение действительных чисел. Бесконечно-убывающая геометрическая 

прогрессия. Обращение периодической десятичной дроби в обыкновенную. 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства арифметического корня 

натуральной степени. Преобразование выражений, содержащих арифметический корень. 

Степень с рациональным и действительным показателем. Свойства степени. 

Показательная функция 

Показательная функция. Свойства показательной функции. График показательной 

функции. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 

уравнений и неравенств.  

Степенная функция 

Степенная функция. Свойства степенной функции. График степенной функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.  

Логарифмическая функция 
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Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции. График 

логарифмической функции. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса углов. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного итого же угла. Тригонометрические тождества. 

Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного и половинного  угла. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения 

Тригонометрические уравнения   sinx=a, cosx=a, tgx=a. Решение 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

2.Тригонометрические функции  
Тригонометрические функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x, их свойства и 

графики. Периодичность функции, основной период.  

Обратные тригонометрические функции, их графики.  

3.Производная и ее геометрический смысл  
Понятие  о  пределе  последовательности.  Существование  

предела  монотонной последовательности.  Длина окружности  и  площадь круга 

 как  пределы последовательностей. Понятие о непрерывности функции. Понятие 

о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной.   

4.Применение производной к исследованию функций  
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл.   

5.Первообразная и интеграл  
Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об определенном интеграле 

как площади криволинейной трапеции. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии.  

6.Комбинаторика  
Математическая индукции. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.  

Сочетания с повторениями.  

7.Элементы теории вероятностей  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

8.Уравнения и неравенства с двумя переменными   
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Решение систем 

неравенств с одной переменной.   

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.   
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Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений.   

 

Геометрия 

 Содержание основных образовательных программ по геометрии  

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия).   
 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и 

их следствия.  

 Параллельность прямых и плоскостей.   

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми. Параллельные плоскости. Признак параллельности 

двух плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед.   

 Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые,  

перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

 Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильного многогранника. 

Векторы в пространстве  
Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный 

перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских 

фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. 

Исторические сведения.  

Координаты точки и координаты векторов пространстве. Движения   
Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.   

 Цилиндр, конус, шар  
Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр 

и конус. Фигуры вращения.   

 Объем и площадь поверхности  
Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда 

и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды.  

Объем конуса и усеченного  конуса. Объем шара и его частей. Площадь 

поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь 

поверхности шара и его частей.  

  

Информатика и ИКТ 

Содержание  основных образовательных программ по информатике и ИКТ 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 
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Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

                                                                 

История 

Содержание основных образовательных программ по истории 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы 

мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности 

и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 

техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - 



40 

 

XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени. 

Традиционные общества востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце xv - середине xix вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема 

периодизации нтр. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. 

Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

Авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце xix - 

середине xx вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. технократизм и иррационализм в общественном сознании xx в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного общества. Собственность, 

труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 

единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже xx - xxi вв. "Неоконсервативная 

революция". Современная идеология "третьего пути" антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале xxi в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 
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История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. оседлое и кочевое 

хозяйство. появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и 

соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами запада и 

востока. Влияние Византии. Культура древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и степь. идея единства русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение 

русских земель в систему управления монгольской империи. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе великого княжества литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. 

борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

ордой ислама. автокефалия русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. рост 

международного авторитета российского государства. формирование русского, 

украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 

XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 
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модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные 

процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание. 

брестский мир. формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "белый" и "Красный" террор. 

российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. 

Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 

идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 

военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл 

в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
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Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. теория 

развитого социализма. Конституция 1977 г. диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Н"Застой". Попытки 

модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. 

Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября - октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 

1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

 Содержание основных образовательных программ по обществознанию (включая 

экономику и право) 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Философия. проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. понятие общественного прогресса. процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 
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Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 

мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация 

в российской федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической 

системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в российской федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

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 и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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География 

 Содержание основных образовательных программ по географии 

  Введение 

               Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Статистический метод - один из основных в географии. 

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. 

Современная политическая карта мира 

         Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира по размерам территории, особенностям 

географического положения, особенностям населения. Типы стран. Экономически 

развитые и развивающиеся страны: главные, высокоразвитые страны Западной Европы, 

страны переселенческого капитализма, ключевые страны, новые индустриальные страны. 

Природа и человек в современном мире  

           Географическая среда. Окружающая среда. Природные ресурсы. Основные виды природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность. ПРП территории. Минеральные ресурсы (топливные, 

рудные, нерудные). Добыча полезных ископаемых «вглубь» и «вширь». Земельные, 

лесные, водные, гидроэнергетические, геотермальные, агроклиматические, 

рекреационные ресурсы, ресурсы Мирового океана. Размещение природных ресурсов и мас-

штабы их использования. Обеспеченность природными ресурсами. Отдельных стран и регионов 

мира. Особенности использования разных видов природных ресурсов.. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Причины и последствия загрязнения окружающей среды. 

Пути решения экологических проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. 

Геоэкология. 

География населения мира 

        Численность и качество населения. Демографические показатели (относительные и 

абсолютные: рождаемость, смертность, естественный прирост, механический прирост, 

коэффициенты роста и прироста населения, темпы роста и прироста населения, 

воспроизводство населения). Демографические пирамиды. Демографический взрыв, 

депопуляция. Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав 

населения. Этносы, расы, народы. Метисы, мулаты, самбо. Крупные народы и языковые 

семьи. Государственный язык, рабочие языки ООН. География мировых религий 

(христианство, ислам, буддизм). Местные традиционные верования (анимизм, фетишизм, 

тотемизм). Атеизм. Этнополитические и религиозные конфликты. Национальный и 

религиозный состав населения мира. Городское и сельское население. Урбанизация, 

субурбанизация, ложная урбанизация.   Темпы и уровни урбанизации. Агломерация, 

мегаполис. Крупнейшие города и городские агломерации мира и России. Уровень и 

качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира. 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

          Научно-техническая революция.  Характерные черты НТР. Составные части НТР: 

наука, техника и технология, производство, управление. Эволюционный и 

революционный пути развития техники и технологии. Главные направления производства 

в эпоху НТР: электронизация, комплексная автоматизация, перестройка энергохозяйства, 

производство новых материалов, космизация, ускоренное развитие биотехнологии. 

Кибернетика, Интернет, ГИС. Мировое хозяйство. Этапы развития мирового хозяйства. 

Главные центры Мирового хозяйства. Географическое (территориальное) разделение 

труда. Отрасли международной специализации как результат географического разделения 

труда. Международная экономическая интеграция. Интеграционные группировки: 

региональные, отраслевые, международные монополии. ТНК. 
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География отраслей мирового хозяйства  

           Промышленность, место промышленности в экономике развитых и развивающихся 

стран. Группировка отраслей промышленности по времени возникновения: старые, новые, 

новейшие отрасли; по видам продукции: добывающая, обрабатывающая; по степени 

внедрения достижений НТР: традиционные, наукоемкие. Сдвиги в размещении 

промышленности под влиянием НТР. Лидеры промышленного производства. 

Промышленный пояс мира. Влияние промышленности на окружающую среду, «грязные» 

производства. ТЭК, особенности, этапы развития. Структура ТЭК, его связи с другими 

отраслями хозяйства. Угольная промышленность. Основные угольные регионы и страны-

лидеры в добыче угля. Основные районы добычи, транспортировки и переработки нефти. 

Районы добычи газа. Страны-лидеры по добыче природного газа. Основные грузопотоки 

газа. География электроэнергетики: ТЭС, ГЭС, АЭС, альтернативные ЭС. 

Горнодобывающая промышленность, ведущие горнодобывающие державы мира. 

Животноводство. Ведущие отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство. 

Распространение главных отраслей животноводства. Основные страны-экспортеры 

сельскохозяйственной продукции животноводства. Изменения в географии морского 

рыболовства. Крупнейшие рыболовецкие державы. 

Региональная характеристика мира. 

Зарубежная Европа 

         Территория. Границы. Положение: две главные черты. Природные условия и 

ресурсы; большие внутренние различия. Особенности состава и размещения населения. 

Воспроизводство. Миграции. Национальный состав, урбанизация. Промышленность: 

главные отрасли. Лицо Зарубежной Европы в географическом разделении труда. Сельское 

хозяйство: три главных типа. Отдых и туризм: главный район международного туризма. 

Капиталистические и постсоциалистические страны. Северная, Западная, Южная и 

Восточная Европа. Федеративная республика Германия. 

Зарубежная Азия. Австралия.  

        Особенности экономико-географического положения. Население и хозяйство. Пять 

центров экономической мощи. Сельское хозяйство: районы различной специализации. 

Особенности геополитического положения. Природные условия и ресурсы. Численность. 

Воспроизводство, этнический и религиозный состав, размещение, урбанизация.  

       Особенности ЭГП, государственный строй. Хозяйство Австралии. 

Африка  

        Особенности ЭГП. Государственный строй. Состав, размещение и воспроизводство 

населения. Особенности природных условий и ресурсов как важнейшего фактора развития 

стран Африки. Отраслевая и территориальная структура хозяйства. Два главных 

субрегиона Африки: Северная и Тропическая. ЮАР- страна с двойной экономикой.   

Северная Америка  

       Особенности ЭГП. Государственный строй. Численность, воспроизводство, 

национальный состав, размещение, внешние эмиграции. Природно-ресурсный потенциал 

США. Ведущее место США в мировой экономике .Особенности ЭГП. Государственный 

строй, Население и хозяйство Канады. Макрорайонирование США: четыре основные 

части. Анализ карты атласа. 

Латинская Америка  

        Особенности ЭГП. Государственный строй. Природно-ресурсный потенциал. 

Этнический состав. Воспроизводство, размещение, урбанизация. Противоречия и 

различия. Понятия о латифундиях. Территориальная структура хозяйства. Бразилия – 

тропический гигант. Изменения в территориальной структуре хозяйства. 

Россия в современном мире. 

Место России в мировой политике, в мировом природно-ресурсном и людском 

потенциале. Россия-один из глобальных лидеров. Природные ресурсы-прочная база для 
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хозяйственного  развития. Экономика России на мировом фоне. Место России в 

отдельных отраслях мирового хозяйства. 

Глобальные проблемы человечества  

         Понятие о глобальных проблемах. Экологическая проблема. Демографическая. 

Проблема мира и разоружения. Продовольственная. Энергетическая и сырьевая. 

Проблема здоровья людей. Использование Мирового океана. Мирное освоение Космоса. 

Глобальные прогнозы: два подхода. Страны «золотого миллиарда». Глобальные гипотезы: 

о чем спорят ученые. Глобальные проекты: необходима осторожность. 

 

Биология 

 Содержание основных образовательных программ по биологии 

Введение 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации жизни. Методы 

исследования  биологии, ее значение. Уровни организации живой материи. 

Клетка  

Неорганические соединения. Биополимеры. Углеводы. Липиды. Биополимеры. 

Белки и их функции. Функции белков. Ферменты. Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. 

АТФ и другие органические соединения клетки.  

 Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. 

Прокариоты и эукариоты. Вирусы. 

Фотосинтез. Анаэробный гликолиз. Аэробный гликолиз. 

Генетическая информация. Удвоение ДНК. Образование и-РНК по матрице ДНК. 

Генетический код. Биосинтез белков. Регуляция транскрипции и трансляции у бактерий. 

Регуляция транскрипции и трансляции у высших организмов. Генная и клеточная 

инженерия. Биотехнология.  

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток. Оплодотворение. 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Организм как единое 

целое. 

Основы генетики  

Генетическая символика. Задачи и методы генетики. Первый и второй законы 

Менделя. Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование. Третий закон 

Менделя. Дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование генов. Генетика пола. 

Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие генотипа 

и среды при формировании признака 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость.  

Генетика человека  

 Одомашнивание как начальный этап селекции. Методы современной селекции. 

Полиплоидия, отдаленная гибридизация, искусственный мутагенез. Успехи селекции.  

Основы учения об эволюции 

 Эволюция. Предпосылки эволюционизма. Эволюционная теория Ламарка. Жизнь и 

труды Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Ч. Дарвина. Единство 

происхождения органического мира. Доказательства эволюции. Популяционная структура 

вида. Критерии вида. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Мутационная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Выявление 

изменчивости у особей одного вида. Борьба за существование. Движущая форма отбора. 

Стабилизирующая форма отбора. Случайные колебания частот генов в популяциях 

ограниченного размера. Популяционные волны. Покровительственная окраска. 

Маскировка. Мимикрия. Выявление приспособленности организмов к среде обитания. 
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Механизм видообразования. Основные способы видообразования.  Прогресс и регресс в 

эволюции. Ароморфоз. Идиоадаптация. Общая дегенерация. Соотношение направлений 

эволюции. Изучение ароморфозов и идиоадаптации у растений. 

Основы селекции и биотехнологии 

Основные методы селекции и биотехнологии. Клеточная и генная инженерия. 

Методы селекции растений. Центры происхождения культурных растений. Методы 

клеточной инженерии. Методы селекции животных. Селекция микроорганизмов. 

Микроорганизмы и особенности их селекции. Современное состояние и перспективы 

биотехнологии. Биотехнология в практической деятельности человека. 

Антропогенез  

Положение человека в системе животного мира. Развитие взглядов на 

происхождение человека. Доказательства происхождения человека от животных. 

Систематическое положение современного человека. Отличия человека от животных.  

Основные стадии антропогенеза. Современные взгляды на развитие человека. 

Предшественники человека. Древнейшие люди. Древние люди. Люди современного 

анатомического типа. 

Движущие силы антропогенеза. Социальные факторы антропогенеза. Роль 

биологических и социальных факторов в антропогенезе. Современные проблемы 

человеческого общества. Прародина человека. Гипотезы о происхождении человека. 

Гипотезы о прародине человека. Расы и их происхождение. Гипотезы расогенеза. Критика 

расизма.  

Основы экологии  

что изучает экология. Развитие экологии как науки. Роль экологии  современном 

обществе. Толерантность. Адаптация организма. Местообитание и экологические ниши. 

Основные типы экологических взаимодействий. Симбиоз, паразитизм, хищничество, 

конкуренция. Конкурентные взаимодействия. Внутривидовая и межвидовая конкуренция. 

Основные экологические характеристики популяции. Динамика популяции. 

Экологические сообщества. Биоценоз. Экосистема. Классификация экосистем. 

Искусственные экосистемы. Экосистемы городов. Структура сообщества. взаимосвязь 

организмов  сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологическая 

сукцессия. Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального 

природопользования. 

Эволюция биосферы и человек  

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении 

жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

  

Физика 

Содержание основных образовательных программ по физике 

Физика и методы научного познания  
Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. 

Механика  

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике.  

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 
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Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Электродинамика  
Электростатическое доле. Электрический заряд. Элементарный заряд. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа тока. 

Напряжение. Мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Сопротивление последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—л-

Переход. 

Электродинамика  

Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитный поток. 

Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Переменный ток. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Идеи теории Максвелла. Электромагнитное поле.  

Колебания и волны 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, период, 

фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Автоколебания. 

Резонанс.  

Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической 

волны. 

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. Телевидение. 

Оптика  

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практические применения. Законы распространения света. Оптические приборы. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с Помощью линзы. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Физика и методы научного познания  

 Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Электродинамика (продолжение) 
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Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. 

  Колебания  и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.  

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Свойства 

механических волн. Звуковые волны. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  Свойства 

электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их 

научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. 

Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие 

галактики. Представление о расширении Вселенной. 

Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

 

Химия 

Содержание  основных образовательных программ по химии 

Введение 
Предмет органической химии. 

Теория строения органических соединений 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. Зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Углеводороды и их природные источники 
Природный газ. Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед 

другими видами топлива. Состав природного газа. 
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Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение ( дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции ( обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен. Его 

свойства и применение. Применение этилена на основе его свойств. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена –1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды 

и полимеризация в каучуки. Резина. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе его свойств. 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники. 
Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический 

состав живых организмов.Углеводы, их классификация: моносахариды(глюкоза), 

дисахариды(сахароза), полисахариды(крахмал и целюллоза). Значение углеводов в живой 

природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое).применение глюкозы на основе её свойств. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основении его свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина на основе свойств. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. 

Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на 

основе его свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида 

на основе свойств. Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими 

и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие 

жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе их 

свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 
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Азотсодержащие органические соединения. 
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из 

нитробензола. Анилин как органическое соединение. Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. 

Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений : 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом( реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетках из нуклеотидов. 

Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии. 

Биологически активные органические соединения 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и в народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами : 

авитаминозы, гипо – и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия : от ятрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Искусственные и синтетические полимеры 
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные 

волокна(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон. 

Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических веществ. Свойства органических веществ 

разных классов. Генетическая связь между классами органических соединений. 

СТРОЕНИЕ АТОМА И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА  
Основные сведения о строении атома.  Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек  атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы 

Д.И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и p-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 
Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 
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номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

  СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи.   

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

 Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

 Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

 Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

 Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости  от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

 Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

 Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

 Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. 

 Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси – доля примесей, доля, растворенного вещества в растворе) и 

объемная.   

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ  
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с  изменением  состава веществ. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- 

и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 
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гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. 

Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об 

основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной 

кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза.  

ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА  
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Общие способы получения металлов. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии  

металлов. Способы защиты  металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами  и сложными веществами – окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами  

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации).  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние иссоли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) – малахит 

(основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических  и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд 

металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической 

химии. 

  

Основы безопасности жизнедеятельности 
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 Содержание основных образовательных программ по основам безопасности 

жизнедеятельности 

I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

1. Опасные чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни,  правила 

безопасного поведения 

1.1.  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. 

1.2.  Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила 

самозащиты от насильников и хулиганов 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных 

ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, 

общественном месте, подъезде дома, лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: 

на рынке, стадионе, вокзале и др. 

1.3.   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. 

1.4.  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

и одного из возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

1.5.  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 ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 

1.6.   Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности 

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и 

гражданина. Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О по-

жарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О 

гражданской обороне» и др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности 

граждан. 

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны 
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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. 

2.2.   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 средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

2.3.   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, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

2.4.   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 соору-

жениях), 

2.5.   Средства индивидуальной защиты населения 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

2.6.   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. 

2.7.   Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

обучаемых. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши 

допризывного 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. 

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. 
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Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни 

4.1.  Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная 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. 

4.2.  Биологические ритмы и работоспособность 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. 

4.3.  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 

долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей 

природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к 

систематическому выполнению закаливающих процедур. 

4.4.  Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. 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. 

III. Основы военной службы 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

5.1. История создания Вооруженных Сил России 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 

в., создание массовой армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

5.2.   Организационная структура Вооруженных Сил.  Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение 
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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. 

5.3.   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 — государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное содержание. 

5.4.  Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции 

государственной политики РФ по военному строительству 

Пограничные войска Федеральной пограничной службы РФ, Внутренние войска 

Министерства внутренних дел РФ, Железнодорожные войска РФ, войска Федерального 

агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение. 

6.  Боевые традиции Вооруженных Сил России 

6.1.  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 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью 

и достоинством выполнить воинский долг. 

6.2.  Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

6.3.  Дружба, войсковое товарищество — основа 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. 

7.  Символы воинской чести 

7.1.  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. 

7.2.   Ордена —почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 
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История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

7.3.  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. 

8.  Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во 

внеурочное время). Программа предполагает, для юношей 10-х классов, прохождение в 

конце обучения 36 часовых пятидневных сборов на базе воинской части  

 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни1.     Основы здорового 

образа жизни 

1.1  Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов. 

Семья и её 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. 

1.3 Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность 

за заражение венерической болезнью. 

1.4 СПИД и его профилактика. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - 

финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5  Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения 

брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. 

      1.6  Права и обязанности родителей и несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности детей. Защита государства. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, 

инфаркте и инсульте (практические занятия) 

Сердечная недостаточность. Основные понятия и определения. Инфаркт. Инсульт, 

его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте. 

2.2.  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. 

     2.3. 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, травмах груди, живота, 

позвоночника. 



60 

 

2.4 . Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические занятия) 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и её признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции лёгких. Правила сердечно-лёгочной реанимации. 

Раздел II. Основы военной службы3 Воинская обязанность 

3.1 Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и её содержания. 

Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе. 

3.2 Профессионально-психологический отбор в вооруженных силах РФ. 

3.3 Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан 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.). 

3.4  Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

3.5 Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

      3.6  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации,  его 

предназначение,  порядок  освобождения   граждан  от военных сборов. 

4      Особенности военной службы 

4.1 Правовые основы военной службы 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации 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. 

4.2  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - 

закон воинской жизни 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав 

гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения. 

    4.3 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. 

4.4  Прохождение военной службы по призыву 
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Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, специальные и должностные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. 

4.5  Прохождение военной службы по контракту 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу но контракту. Сроки 

военной службы. Права и льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 

4.6  Права и ответственность военнослужащих 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, её сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые 

на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (невыполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

4.7 Альтернативная гражданская служба 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная 

гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

5. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил 

5.1 Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить своё воинское звание - защитник Отечества; любовь к Родине, её 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 России, народа и Отечества. 

5.2  Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием 

и 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. 

5.3  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина 

Виды 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 молодёжи призывного возраста к военной службе. Требования 
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к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

5.4  Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко 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 своим командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

5.5  Как стать офицером Российской армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. 

Правила приёма граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Организация подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

5.6  Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. 

Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

 

Физическая культура 

 Содержание основных образовательных программ по физкультуре  

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз. 
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Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультурных пауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги 

скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).  

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м 

и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега. Метание малого мяча 

с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

Спортивные игры Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и 

передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; 

бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; 

прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными шагами). 

Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением направления 

движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с 

мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и 

небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

  

Астрономия 

 Содержание основных образовательных программ по астрономия  

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура 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. 
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Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

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. Ис-следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники 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 сверхскопления 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. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

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 радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

 
Мировая художественная культура  

Содержание основных образовательных программ по Мировой художественной 

культуре  
 Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре (миф - 

основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы 

(Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа 

синтеза 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 (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др). 
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Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной 

культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона 

(зиккуратЭтеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и 

завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - 

культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в 

Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их 

декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в 

Санчи и храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и 

индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних 

индийцев. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и 

рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый 

ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков 

по описаниям и археологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, 

идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и 

величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 

сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные 

формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 

культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии 

произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение 

догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, 

литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, 

космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие 

воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская 

(церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская 

школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в 

Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. 

Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, 

иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль 

московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных 

форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). 

Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа 

синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической 

драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав 

философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад 

камней Реандзи в Киото). 
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Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Флоренция - 

воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. 

Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). 

Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное 

Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван 

Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура 

французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих 

страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей 

Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в 

эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, 

патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 

Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его 

окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты 

барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван 

Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет 

свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города 

в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к 

академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. 

Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. 

ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: 

религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. 

Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. 

Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. 

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри 

единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в 

искусстве, соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. Основные направления в 

живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); 

постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и 

П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор 

Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в 

живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). 
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Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск 

устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в 

абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме 

(С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в 

Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. 

Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и 

В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность 

в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта 

культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, 

«Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и 

анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - 

«Жёлтая подводная лодка, ПинкФлойд - «Стена»); электро -акустическая музыка 

(лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и 

др. с целью определения личной позиции в отношении современного искусства. 

Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, 

его роли, специфике, и направлениях. 

Технология  

 Содержание основных образовательных программ по технологии 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Понятие «культура», виды 

культуры. Материальная и духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия 

«технология» и «технологическая культура». Технология как область знания и 

практическая деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии 

непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие технологии 

(инструмент, станок, технологический процесс). Технологические уклады и их основные 

технические достижения. 

Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 

Развитие технологической культуры в результате научно-технических и социально- 

экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», «наука», «производство». 

Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном знании. Наука как 

сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального 

производства. 

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества. Влияние научно-

технической революции на качество жизни человека и состояние окружающей среды. 

Динамика развития промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов 

«кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, 

атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема 

захоронения радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 

Материалоёмкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных ре-

сурсов различными производствами. Коэффициент использования материалов. 

Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия 

«парниковый эффект», «озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их 

воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и 

химических средств защиты растений. Животноводческие технологии и проблемы, 

связанные с их использованием. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду 

Природоохранные технологии. Основные направления охраны природной среды. 
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Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды безотходных 

технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс меро-

приятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению загрязнённости 

воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных 

ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. 

Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, 

ветра, приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная 

энергетика. Биогазовые установки. Исследования возможности применения энергии волн 

и течений. 

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире. Экологически устойчивое 

развитие человечества. Биосфера и её роль в стабилизации окружающей среды. 

Необходимость нового, экологического сознания в современном мире. Характерные 

черты проявления экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов и 

энергии. Охрана окружающей среды. 

Перспективные направления развития современных технологий. Основные виды 

промышленной обработки материалов. Электротехнологии и их применение: электронно-

ионная (аэрозольная) технология; метод магнитной очистки; метод магнитоимпульсной 

обработки; метод прямого нагрева; электрическая сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые 

технологии: ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная 

обработка: напыление, резка, сварка; применение в порошковой метал¬лургии. 

Технологии послойного прототипирования и их ис¬пользование. Нанотехнологии: 

история открытия. Понятия «нанотехнологии», «наночастица», «наноматериал». Нано-

продукты: технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения 

нанотехнологии. 

 Новые принципы организации современного производства Пути развития 

индустриального производства. Рационализация, стандартизация производства. 

Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. Расширение ассортимента 

промышленных товаров в результате изменения потребительского спроса. Гибкие 

производственные системы. Многоцелевые технологические машины.  

 Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения 

образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и 

служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная 

мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы 

самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства. 

 

Элективный курс «За страницами учебника математики» 

Начальные сведения для решений уравнений и неравенств   
Аксиомы действительных чисел. Различные формы записи действительных чисел. 

Признаки делимости. Делимость по модулю. Треугольник Паскаля. Множества. 

Комбинаторика. Метод математической индукции. Бином Ньютона. Теорема Безу. Схема 

Горнера. Теорема Виета.  

Решение рациональных уравнений и неравенств   
Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод неопределённых 

коэффициентов. Разложение на множители. Замена переменной. Выделение полных 
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квадратов. Однородные уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. 

Параметризация задач. Получение дополнительного уравнения. Симметричные системы. 

Обобщённая теорема Виета. Однородные системы. Разные приёмы решения систем. 

Решение рациональных неравенств. Решение систем рациональных неравенств. 

Основные задачи тригонометрии   
Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование тригонометрических 

выражений. Обратные тригонометрические функции и их свойства. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение систем тригонометрических уравнений. 

Комбинированные задачи. 

Элективный курс «Разноаспектный анализ текста» 

РАЗДЕЛ I Разноаспектный анализ текста.  

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста.  

Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста. 

Способы связи в тексте. Выделение микротем. Лексические, морфологические, 

синтаксические средства организации текста. Стили речи. Типы речи. 

Тема 2. Лингвистический анализ текста.  

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и 

рассуждение. 

Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и 

рассуждение. 

Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, синонимы, 

антонимы, лексика ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные 

синонимы. Контекстные антонимы. 

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, благозвучие 

(эвфония), диссонанс, звукопись. 

Лексически - поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, гипербола, литота, 

олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза, художественный символ, 

паронимы. 

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, 

анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое обращение, синтаксические конструкции. 

РАЗДЕЛ II Сочинение-рассуждение на основе текста.  

Тема 1. Анализ текста.  

Содержание исходного текста. Финал сочинения-рассуждения. Изложение 

собственного мнения. 

Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения.  

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений. 

Авторская позиция. Основная часть сочинения. Финал сочинения-рассуждения. 

Изложение собственного мнения. 

 

Элективный курс «Избранные вопросы математики. Нестандартные задачи» 
1. Тригонометрическая функция, тригонометрические уравнения и неравенства 

Основные методы решения тригонометрических уравнений: разложение на 

множители, замена неизвестного, равносильность уравнений. Виды и способы решения 

тригонометрических уравнений, отбор корней в тригонометрическом уравнении и запись 

решений. Нестандартные тригонометрические уравнения - уравнения, решаемые оценкой 

левой и правой частей. Тригонометрические уравнения и неравенства с модулем. 

Иррациональные тригонометрические уравнения и неравенства. Основные методы и 

принципы решения систем тригонометрических уравнений. Запись ответа. 

2. Показательная и логарифмическая функции. Показательные и логарифми-ческие 

уравнения и неравенства 
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Вычисление и сравнение значений показательных и логарифмических функций. 

Основные принципы и методы решения показательных и логарифмических уравнений. 

Показательно-степенные уравнения. Показательные уравнения, содержащие модуль в 

показателе степени. Показательные и логарифмические уравнения с параметрами. 

Показательные и логарифмические неравенства, основные методы решения. Уравнения и 

системы уравнений смешанных типов. 

3. Применение производной и первообразной 

Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы, для отыскания наибольших и наименьших значений величин. Задачи на 

отыскание оптимальных значений. Применение первообразной для нахождения площадей 

фигур. 

4. Текстовые задачи 

Основные типы текстовых задач: числовые, на движение, работу, смеси и сплавы, 

коммерция, комбинаторные задачи. Этапы решения задач: выбор неизвестных, 

составление уравнений, решение, проверка и анализ решения. Арифметические текстовые 

задачи 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

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 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)планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

5)критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

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 
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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.  

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).  

 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:  

-туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 
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-туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 

школьном музее; 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); 

-общегосударственные, региональные и  школьные ритуалы; 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;  

-взаимодействие с библиотеками, 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. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

-толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

-способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

-мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

-компетенций 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 предполагают формирование у обучающихся: 

-уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 
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-ответственного отношения 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: 

-добровольческая, 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, 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 данной области 

осуществляются: 

-в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

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; 
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-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 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 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: 
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-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, 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. 

  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;  
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-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);  
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-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. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

Уровень обеспечения в школе 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 
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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;  

-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.  
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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. 

Показатели результативности социализации учащихся уровня среднего 

общего образования: 

- умение быстро "встраиваться" в систему социально-экономических отношений; 

- владение культурой интеллектуальной деятельности; 

- индивидуальная образовательная активность; 

- умение осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их: 

- позитивная «Я-концепция» (позитивное отношение к себе, принятие себя. Ощущение 

собственных ценностей); 

- иерархия системы ценностей (определение своей позиции с приоритетом общественно 

выработанных ценностей). 

Программа воспитания и социализации направлена на будущее, на формирование 

способности учащихся старших классов ставить жизненные цели, планировать их 

достижение, связывать цели, ресурсы и условия. 

Основные мероприятия в рамках программы воспитания и социализации 

Содержание воспитания: 

Мировоззренческий компонент (усвоение детьми универсальных общечеловеческих 

ценностей).  

Основные понятия: 

Культура - как основа поведения в обществе, как совокупность достижений общества. 

Земля - как общечеловеческий дом. 

Отечество - как малая родина. 

Семья - как среда воспитания. 
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Труд - как основа жизни на земле. 

Знания - как результат творческого труда. 

Мир - как покой и согласие, дружба между народами. 

Человек - как личность, как высшая ценность на земле. 

Деятельностный компонент: 

Приобщение детей к ценностям мировой, национальной и региональной культуры. 

Формирование опыта гражданского поведения. 

 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

№п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

1. Классные часы и часы 

общения, приуроченные 

ко Дню пожилых людей 

с участием ветеранов 

педагогического труда и 

очевидцев ВОВ «Нам 

года не беда» 

сентябрь 5-11-е классы заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители 5-11-х 

классов 

 

2. Встречи с инспектором 

по делам 

несовершеннолетних  

По мере 

необходимо

сти 

5-11 классы социальный педагог, 

классные 

руководители 5-11-х 

классов 

3. Тематические линейки 

«Права и обязанности 

обучающихся», «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся. 

В течение 

года  

1-11 классы социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 1-11 

классов, ДПО 

«Родники» 

4. Участие в работе детской 

общественной 

организации «ТОН» 

В течение 

года 

9-11 классы педагог-организатор,   

ДПО «Родники» 

5. Социально-

патриотическая акция 

«Белые крылья памяти» - 

День памяти павших 

воинах на полях 

сражений во всех воинах 

октябрь 1-11 классы  заместитель 

директора  по ВР 

классные 

руководители 1-11-х 

классов 

педагог-организатор, 

ДПО «Родники» 

6. Тематические линейки, 

посвященные символике 

Российской Федерации,  

Ростовской области 

 

В течение 

года 

5-11 классы педагог-организатор, 

ДПО «Родники» 

7. Патриотическая акция 

«Наши земляки – Герои 

Отечества», посвященная 

Дню Героев Отечества: 

-встречи с очевидцами 

ВОв, педагогического 

В течение 

года 

1-11 классы педагог-организатор,    

классные 

руководители 1-11 

классов,   ДПО 

«Родники» 
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труда, тружениками 

тыла; 

-классный час «Отвага, 

Мужество и Честь»; 

-экскурсии в сельский 

музей ; 

-уроки мужества «Святые 

заступники Руси» 

8. Акция «Помни 

Чернобыль!»: 

- трансляция презентаций 

на тематических 

линейках «Помни ради 

будущего!»; 

-классный час «Дни 

тревог и мужества» 

апрель 5-11 классы педагог-организатор, 

ДПО «Родники» 

9.  Акция «Поздравь 

воина»: 

- поздравление 

участников и очевидцев  

ВОВ, войны в 

Афганистане и 

Чеченской кампаний 

В течение 

года 

1-11 классы педагог-организатор, 

ДПО «Родники» 

10. Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы, посвященной 

Дню защитника 

Отечества 

 

 

 

февраль 1-11 классов заместитель 

директора  по ВР, 

педагог-организатор,  

учителя физической 

культуры, 

классные 

руководители,   ДПО 

«Родники» 

11. Акция «Память», 

посвященная 75-ой 

годовщине Победы в 

ВОв: 

-«Уроки мужества» (10-

11 классы); 

- поздравление ветеранов 

и очевидцев ВОв и 

педагогического  труда в 

канун праздника; 

-выставка книг о ВОв, 

читательская 

конференция; 

-просмотр фильмов о 

войне; 

- оформление школьной 

колонны для  участия  в    

митинге, посвященном 

Дню Победы 

 05.05.2020-  

08.05.2020 

1-11 классы заместитель 

директора  по ВР 

педагог-организатор,  

классные 

руководители,   ДПО 

«Родники» 

12. Тематические линейки, 

посвященные выводу 

 Февраль 

2020 

8-11 классы заместитель 

директора  по ВР, 
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советских войск из 

Республики Афганистан 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 9-11-х 

классов,  ДПО 

«Родники» 

13. Участие в районном 

смотре строя и песни 

юнармейских отрядов 

Февраль  

2020 

юнармейский 

отряд школы 

учитель физической 

культуры 

14. Участие в районном 

этапе Всероссийской 

акции «Я – гражданин 

России» 

Сентябрь - 

Март  

ДПО «Родники» заместитель 

директора  по ВР, 

педагог-организатор,   

ДПО «Родники» 

 

 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

 

1. День инвалида. Акции 

«Подари Сердце»: 

-посещение на дому 

детей-инвалидов «От 

сердца к сердцу»; 

- классный час «Урок 

нравственности» 

ноябрь 5-11 классы  педагог-организатор,  

ДПО «Родники» 

2. Праздник  «Первого 

звонка» 

 

сентябрь 

 

 

Обучающиеся  

педагоги 

школы 

заместитель директора  по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 1-

11-х классов 

3. «Спасибо вам, учителя!»  

- поздравительная 

открытка 

04.10.2019  1-11-е классы заместитель директора  по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 1-

11-х классов  ДПО 

«Родники» 

4. Благотворительная  акция 

«Спешите делать добро», 

по пополнению банка 

вещей социально-

реабилитационного 

центра Куйбышевского 

района (в рамках 

областной 

благотворительной акции 

«Рождественский 

перезвон») 

Декабрь 

2019-Январь 

2020 

1-11 классы, 

работники 

школы 

педагог-организатор, 

классные руководители 1-

11-х классов ДПО 

«Родники» 

5. «Вечер школьных 

друзей» 

01.02.2020 9-11-е классы заместитель директора  по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

11-х классов ДПО 

«Родники» 

6. Подготовка праздника 

«Последнего Звонка»  

 

 Май 2020 1-11 классы заместитель директора  по 

ВР, 

педагог-организатор, 



83 

 

классные руководители 1-

11-х классов,  ДПО 

«Родники» 

7. Выпускной бал Июнь 2020 11 класс заместитель директора  по 

ВР, 

 педагог-организатор, 

классные руководители 1-

11-х классов,  ДПО 

«Родники» 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 

1.  Акция «Чистый двор»: 

- обработка почвы и 

посадка рассады 

цветочных культур; 

-классный  час «Я – 

житель родного села  и 

хозяин школьного двора» 

В течение 

года 

1-11 классы педагог-организатор, 

классные руководители 1-

11 классов,  ДПО 

«Родники» 

2. Трудовой десант по 

благоустройство 

школьного двора 

 

В течение 

года 

1-11 классы педагог-организатор, 

классные руководители 1-

11 классов,  ДПО 

«Родники» 

3. Организация дежурства 

по школе 

В течение 

года 

8-11 классы педагог-организатор 

4. Участие в районном 

конкурсе «Бизнес-

проектов» (идей года) 

 Ноябрь-

декабрь 

2019 

10-11 классы Заместитель директора по 

УР 

5. Экскурсии на 

предприятия и в 

организации 

В течение 

года 

5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов 

6. Встречи с 

представителями ВУЗов 

Ростовской области 

В течение 

года 

8-11 классы заместитель директора по 

УР, классные 

руководители 8-11 

классов 

7. Посещение Дней 

открытых дверей в 

ВУЗах и 

профессиональных ОУ 

В течение 

года 

9,11 классы заместитель директора по 

УР, классные 

руководители 9, 11 

классов 

8. Профориентационный 

день «Ярмарка 

профессий»: 

-проведение 

профориентационных игр 

«Угадай профессию» 

среди учащихся 9-10 

классов: 

- тематические классные 

часы 

профориентационной 

направленности:  

Февраль 

2020 

8 - 11 классы заместитель директора по 

УР, классные 

руководители 8-11 

классов,  ДПО «Родники» 
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8-10 классы: 

-«Мастерство и талант» 

-«Что такое труд» 

-«Мои планы на 

будущее» 

-«Профессионализм. Что 

это?»  

-«Планирование 

профессиональной 

карьеры»; 

-встречи с интересными 

людьми, с 

представителями 

семейных династий 

 

 

 

4. Интеллектуальное воспитание: 

 

1. «День науки»: 

- классные часы «Учёные 

современности», 

посвященные российской 

и мировой науке, с 

последними открытиями 

и достижениями в 

различных областях 

знаний; 

- «Занимательные уроки» 

(совместное проведение 

уроков физики, химии, 

биологии для учащихся 

старших и младших 

классов); 

-тематические линейки 

«Великие ученые 

столетия» 

Январь 2020 5-11 классов Учителя предметники, 

классные руководители 5-

11 классов, педагог-

организатор ДПО 

«Родники» 

2. Элективные курсы, курсы 

по выбору 

В течение 

года 

10-11 классы заместитель директора по 

УР,  заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

10, 11 классов 

3. Участие в школьных 

этапах Всероссийских 

предметных олимпиад, 

международных 

предметных конкурсах-

играх 

В течение 

года 

2-11 классы заместитель директора по 

УР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 1-

11 классов, руководитель 

МО 

4. Предметные недели  В течение 

года 

1-11 классы заместитель директора по 

УР 

5. Участие в районном 

конкурсе «Ученик года» 

Март 2020 Обучающиеся 

школы 

заместитель директора  по 

ВР, 
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педагог-организатор 

6. Внутришкольный 

турнир: 

-по шахматам; 

 

 

 

- по шашкам 

 

17.02.2020-

18.02.2020 

 

02.03.2020-

03.03.2020 

 

23.09.2019-

26.09.2019 

 

 

5-11 классы 

(юноши); 

 

5-11 классы 

(девушки); 

1-11 классы 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 1-11 

классов 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

 

1. Акция «День борьбы со 

СПИДом», приуроченная 

ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: 

8-11 классы «В здоровом 

теле – здоровый дух!; 

для 8-11 классов: 

 -организация встречи 

СРЦ, КДН по вопросу 

профилактики 

бродяжничества 

подростков лекция «О 

вреде приема алкоголя, 

наркотических средств и 

табакокурения»; 

- просмотр видеороликов  

с последующим  

обсуждением;  

-распространение 

листовок «Наркомания – 

чума века»;  

- тематические линейки 

Наркомания – что это?»; 

-фотовыставка «Образ 

жизни»; 

-тематические линейки 

«Мир без наркотиков» 

совместно с 

инспекторами ПДН 

«Наркотики и закон» 

 25.11.2019-

27.11.2019 

1-11 классы заместитель директора  по 

ВР, 

 педагог-организатор,  

социальный педагог, 

классные руководители 5-

11-х классов,  ДПО 

«Родники» 

 

2. «Всемирный день борьбы 

с туберкулезом»: 

-классный  час на тему 

«Что я должен знать о 

туберкулёзе, мерах его 

профилактики?»; 

-уроки здоровья 

«Укрепляем иммунитет: 

20.03.2020 5-11 классы заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 1-

11 классов,  ДПО 

«Родники» 



86 

 

как защитить себя от 

туберкулеза», «Легкие 

нуждаются в защите: 

профилактика 

туберкулеза»; 

-встречи с врачом-

наркологом; 

-просмотр  видеороликов 

3. 

 

 

Внутришкольные 

соревнования: 

 

-по футболу; 

 

 

11.09.2019-

20.09.2019 

 

5-11 классы 

 

Учитель физической 

культуры  

-по легкой атлетике; апрель 2020 3 и 4 классы 

(сборные 

команды); 

5-11 классы 

-по мини-футболу; 11.11.2019-

15.11.2019 

20.04.2020-

26.04.2020 

9-11 классы 

5-8 классы 

-по волейболу; 25.11.2019-

04.12.2019 

9-11 классы 

-по пионерболу; 11.03.2020-

13.03.2020 

5-8 классы 

-по баскетболу; 20.01.2020-

23.01.2020 

8-11 классы 

-по настольному теннису; 18.11.2019-

22.11.2019 

5-11 классы 

- по трехборью; 06.11.2019-

07.11.2019 

5-11 классы 

-по футболу «Кожаный 

мяч»; 

апрель 2020 5-11 классы 

- Президентские 

спортивные игры 

09.12.2019-

13.12.2019 

5-8 классы 

4. Участие в районных 

соревнованиях (в 

соответствии с Планом 

проведения районных 

соревнований по 

массовым и игровым 

видам спорта) 

В течение 

года 

Команды 

школы 

Учитель физической 

культуры 

5. Рейды по проверке 

санитарно-гигиенических 

требований (выполнение 

санитарных норм и 

профилактика перегрузки 

обучающихся на всех 

ступенях образования) 

В течение 

года 

 Администрация школы 

6. Мониторинг  по 

травматизму среди 

обучающихся 

В течение 

года 

 заместитель директора  по 

ВР 
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7. Совместная работа с 

районной больницей 

(проведение 

медицинского осмотра 

обучающихся, 

профилактика 

заболеваний, лечение, 

изучение медицинских 

карт по результатам  

диспансеризации 

обучающихся) 

В течение 

года 

Обучающиеся 

школы 

заместитель директора  по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

классов 

8. Классные часы по теме 

«Формирование 

культуры здорового 

питания» 

В течение 

года 

1-11 классы заместитель директора  по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

классов 

7. «День здоровья для 

здоровья» 

Октябрь 

2019, апрель 

2020 

1-11 классы заместитель директора  по 

ВР, учителя физической 

культуры, классные 

руководители 1-11 

классов 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 

1. Конкурс фотографий 

«Многонациональная 

Россия» 

06.04.2020- 

13.04.2020 

5-11 классы педагог-организатор, 

классные руководители 1-

11 классов,  ДПО 

«Родники» 

2. «День пожилого 

человека»: 

- «Помоги ближнему»,  

посещение на дому 

пожилых людей, 

нуждающихся в помощи;  

-книжная выставка «Как 

нам дорогие ваши 

седины»; 

-тематические встречи 

«Чтобы мир был добрее»; 

-поздравление на дому 

пожилых людей и 

ветеранов Вов и 

педагогического труда 

01.10.2019 1-11 классы педагог-организатор, 

библиотекарь,  классные 

руководители 1-11 

классов,  ДПО «Родники» 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 

1. Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Женскому 

Дню: 

-классные  часы, беседы 

«Тебе, моей 

блистательной…»; 

02.03.2020-

06.03.2020 

1-11 классы педагог-организатор, 

классные руководители 1-

11 классов,  ДПО 

«Родники» 



88 

 

- участие в районном 

конкурсе 

изобразительного 

искусства «Вернисаж 

маминых улыбок» (1-4 

классы); 

 -поздравительная 

открытка «Весеннее 

настроение»  

2. Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Февраль-

март 

5-11 классы заместитель директора по 

УР, учителя русского 

языка и литературы,  

библиотекарь 

3. Посещение сельской 

библиотеки 

В течение 

года 

 Классные руководители, 

руководитель МО 

4. Экскурсионные поездки  В течение 

года 

1-11 классы заместитель директора по 

ВР, заместитель 

директора по ХР, 

классные руководители 1-

11 классов 

5. Акция «И снова в 

сказку…» 

-новогодние  

представления  «В гостях 

у сказки»; 

- конкурс елочных 

игрушек и украшений 

«Новогодняя фантазия»; 

-«Мастерская 

Новогоднего 

волшебства» 

тематические выставки и 

конкурсы   елочных 

игрушек и украшений; 

-участие в районном 

конкурсе декоративно-

прикладного творчества 

«Зимы прекрасные 

фантазии» (1-7 классы) 

Декабрь 

2019 

1-11 классы заместитель директора  по 

ВР, 

 педагог-организатор, 

классные руководители 1-

11-х классов,  ДПО 

«Родники» 

6. Участие в областных, 

всероссийских и 

международных 

вокальных конкурсах 

В течение 

года 

Вокальные 

коллективы 

школы 

заместитель директора  по 

ВР, учитель музыки, 

педагог-организатор 

7. Участие в районном 

конкурсе юного 

дизайнера «Мамина 

мечта» 

 

 Март 2020 1-8 классы педагог-организатор, 

классные руководители 1-

8-х классов,  ДПО 

«Родники» 

8. Участие в районном 

празднике «Событие 

года» 

Май 2020 Обучающиеся 

школы, 

победители 

зональных, 

заместитель директора  по 

ВР 
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областных 

конкурсов, 

соревнований 

9.  Кинозал «Юный зритель» 

(просмотр 

художественных и 

документальных 

фильмов)  

В течение 

года 

8-11 классы заместитель директора  по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 8-

11-х классов,  ДПО 

«Родники» 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

 

1. Акция по безопасности 

дорожного движения: 

- День безопасности «По 

дороге жизни» с 

вручением памяток 

учащимся, «обращений» 

родителям, методических 

рекомендаций педагогам; 

- обновление уголков по 

безопасности дорожного 

движения; 

- «Как перейти улицу?» 

Сентябрь 

2019, май 

2020 

1-11 классы заместитель директора  по 

ВР, педагог-организатор, , 

классные руководители 1-

11-х классов,  ДПО 

«Родники», отряд 

«Автостоп» 

2. Встречи с инспектором 

по делам 

несовершеннолетних, 

ГИБДД 

В течение 

года 

1-11 классы заместитель директора  по 

ВР, 

педагог-организатор,  

социальный педагог, 

классные руководители 1-

11-х классов,  ДПО 

«Родники» 

3. Участие в районном 

фестивале «Жить 

Здорово!» по 

профилактике 

негативных проявлений в 

детской и подростковой 

среде 

Ноябрь – 

декабрь 

2019 

Совет 

старшеклассн

иков 

педагог-организатор,   

ДПО «Родники» 

4. «Неделя безопасности 

дорожного движения»: 

- проведение викторины 

«Вместе весело шагать по 

дорогам»; 

-рейд по проверке 

содержания уголков 

безопасности; 

-тематические линейки: 

«Внимание -  дети!» 

В течение 

года 

1-11 классы заместитель директора  по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 1-

11-х классов,  ДПО 

«Родники», отряд ЮИД 

«АвтоСтоп». 

5. Инструктажи по технике 

безопасности 

Систематич

ески 

1-11 классы заместитель директора  по 

ВР, классные 

руководители 1-11-х 

классов 
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6. Участие в районной 

военно-патриотической  

игре «Орленок» 

Февраль, 

май 

Команда 

школы 

учитель физической 

культуры 

7. Участие    ДПО 

«Родники» в 

деятельности 

Содружества детских и 

подростковых 

объединений «ТОН»: 

-Районная конференция 

активистов СДПО 

«ТОН», посвященная 20-

летию СДПО «ТОН» 

В течение 

года 

ДПО 

«Родники» 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

педагог-организатор,   

ДПО «Родники» 

8. Акция «Дорога требует 

дисциплины»: 

- Конкурс фотографий 

«Мы на дороге»; 

- подготовка и 

транслирование 

радиопередачи 

«Статистика такова, что 

стоит задуматься…»; 

- проведение 

тематических линеек 

«Обязанности 

пешехода», «У светофора 

каникул нет» 

 Апрель 

2020 

1-11 классы заместитель директора  по 

ВР, педагог-организатор, 

Вклассные руководители 

1-11-х классов,  ДПО 

«Родники», отряд ЮИД 

«АвтоСтоп» 

9. Избирательная кампания 

«Если не мы, то кто 

же…»: 

-выборы классного 

самоуправления; 

- выборы президента 

ЦУС «Мы»;   

-выборы Совета 

старшеклассника 

 Сентябрь 1-11 классы заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 1-

11-х классов,  ДПО 

«Родники» 

10. Подготовка школьной 

команды ЮИД к 

районным конкурсам 

отрядов ЮИД  

 В течение 

года 

Школьный 

отряд ЮИД 

заместитель директора  по 

ВР, педагог-организатор, 

отряд ЮИД «АвтоСтоп» 

11. Участие в районных 

соревнованиях 

«Безопасное колесо – 

2020» 

Апрель 2020 Команда 

школы 

педагог-организатор,    

отряд ЮИД «АвтоСтоп» 

12. Акция «Школа без 

насилия»: 

-тематические линейки 

«Правила поведения в 

опасных ситуациях»; 

-классные часы с 

разъяснительной работой 

о правилах безопасного 

Март 2020 Обучающиеся 

школы, 

родительская 

общественнос

ть 

заместитель директора  по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 1-

11-х классов, 
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поведения (при 

совершении 

преступления в 

отношении ребенка); 

 

 

9. Воспитание семейных ценностей: 

 

1. Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню 

матери» 

Ноябрь 2019 1-11 классы заместитель директора  по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 1-

11-х классов,  ДПО 

«Родники» 

2. Индивидуальное 

посещение на дому семей 

В течение 

года 

1-11 классы социальный педагог, 

классные руководители 1-

11 классов 

3. Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся 

«группы риска» 

В течение 

года 

1-11 классы социальный педагог, 

классные руководители 1-

11 классов 

4. ДПО «Родники», совместно 

с социальным педагогом 

школы по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

1-11 классы педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 1-

11 классов,  ДПО 

«Родники» 

5. Вовлечение родителей в 

воспитательную жизнь 

школы; участие родителей 

во внеклассных 

мероприятиях 

В течение 

года 

1-11 классы заместитель директора  по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

классов 

6. Консультации школьного 

психолога 

В течение 

года 

1-11 классы педагог-психолог, 

классные руководители 1-

11 классов 

7. Информирование 

родителей через школьный 

сайт, «Дневник.ру» 

В течение 

года 

Педагогически

й коллектив 

педагог-организатор,  

классные руководители 1-

11 классов, педагоги 

школы 

8. Заседания Совета школы В течение 

года 

Члены Совета Администрация школы 

9. Организация и проведение 

родительских лекториев 

«Школа и семья – два 

важнейших 

образовательных 

института» 

 

В 

соответстви

и с 

графиком 

Родительская 

общественност

ь 

Администрация школы, 

классные руководители 1-

11 классов 

 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

 

1. Предметная неделя русского 

языка и литературы «День 

славянской письменности на 

май 5-11 классы Учителя русского языка и 

литературы 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разработана для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна, по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей школы.  

ПКР непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными 

и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ.  

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

Руси» 

2. Организация и работа 

школьного пресс-центра: 

-школьный сайт 

В течение 

года 

Совет 

старшеклассн

иков 

  педагог-организатор,  

ДПО «Родники» 

11. Экологическое воспитание: 

1. Акция «Тепло твоих рук»: 

- изготовление  скворечников 

и кормушек для птиц «День 

птиц» 

Октябрь 

2019 

1-5 классы ,  педагог-организатор, 

классные руководители 1-

11-х классов,  ДПО 

«Родники» 

2. Акция «Зеленая радуга» в 

рамках областной акции 

Древонасаждения 

Октябрь 

2019, апрель 

2020 

1-11 классы педагог-организатор, 

классные руководители 1-

11-х классов,  ДПО 

«Родники» 

3. Акция #ВместеЯрче: 

- уроки энергосбережения 

(физика, биология, химия, 

информатика, окружающий 

мир, ОБЖ). 

Темы: «Энергосбрежения и 

энергоэффективность», 

«Альтернативность в 

использовании 

электроэнергии». 

- смотр «Самый бережливый 

класс» 

 

 

16.09.2019-

18.09.2019 

 

 

 

 

 

 

10.09.2019-

20.09.2019 

 

 

1-11классы 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники, 

 педагог-организатор,  

педагог-организатор, 

классные руководители  

ДПО «Родники» 
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образовательной программы среднего общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум школы (ПМПк). Его главная задача: защита 

прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательных 

отношений.  

Цель программы:  
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы:  
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии.  

2. Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы среднего общего 

образования и их интеграции в образовательной организации.  

4. Осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей.  

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития.  

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг, программам внеурочной деятельности.  

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- соблюдение интересов и прав ребенка,  

- системность,  

- непрерывность,  

- вариативность,  

- конфиденциальность,  

- рекомендательный характер оказания помощи.  

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов  

Направления работы  
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
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подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации.  

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ Русской СОШ им. 

М.Н. Алексеева проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед, 

социальный педагог).Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в 

том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют 

динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации.  

2. Коррекционно - развивающая работа:  

- Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

организации;  

- Способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- Способствует уменьшению степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия, предупреждению появления вторичных отклонений в развитии, обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка.  

Коррекционная работа осуществляется различными специалистами (психологом, 

логопедом, социальным педагогом и др.), которые разрабатывают индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности.  

3. Консультативная работа:  

-Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся;  

-Информирует всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательной организации.  

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогами класса и группой специалистов: 

логопедом, психологом, социальным педагогом.  

4. Информационно - просветительская работа: направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания направлений работы  
Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача- 

педиатра, врача-психиатра;  
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- изучение развития эмоционально-волевой сферы, школьной мотивации, и 

личностных особенностей учащихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, 

с ОВЗ;  

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;  

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательных отношений, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций; - развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

-выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы);  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-привлечение узких специалистов в рамках работы родительского клуба.  

Этапы реализации программы Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов.  

I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

образовательной организации.  

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно - исполнительская деятельность).  
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Результатом работы является особым образом организованные образовательные 

отношения, имеющие коррекционно - развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно - диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно - развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка.  

IV этап (август - сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивнокорректировочнаядеятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательные 

отношения и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

Механизм реализации программы  
Механизм реализации:  

-Индивидуальный и дифференцированный подход.  

-Обучение на дому по медицинским показаниям.  

-Обучение по индивидуальному учебному плану.  

Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями областной ПМПК;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательных отношений; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательных отношений, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития.  

Программно-методическое обеспечение: В процессе реализации программы 

коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы 

(педагога- психолога, учителя, социального педагога), инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.  

Материально-техническое обеспечение: Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащей материально технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно -развивающую среды образовательной 

организации.  

Информационное обеспечение: Необходимым условием реализации программы 

является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно -коммуникационных технологий.  
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Условия реализации программы: программа может быть реализована при условии 

наличия в образовательной организации следующих специалистов: педагог-психолог, 

социальный педагог, учителя - логопеда (по необходимости). В школе имеется специально 

оборудованные кабинеты педагога-психолога, комната психоэмоциональной разгрузки.  

Материалы и оборудование: методическая литература, психодиагностический 

инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия.  

Планируемые результаты программы:  
1. Раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных 

потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

детьми ОВЗ, снижение количества учащихся «группы риска».  

3. Увеличение доли выявленных детей с ОВЗ, своевременно получивших психолого 

- педагогическую коррекционную помощь.  

4. Увеличение доли учащихся с ОВЗ качественно освоивших образовательную 

программу.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Педагог-психолог  

 

Социальный педагог  Педагог  Медицинским 

работником(по 

договору на оказание 

медицинских услуг)  

Психологическое 

сопровождение:  

проведение занятий 

по комплексному 

изучению и развитию 

личности 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Психологическая 

подготовка 

школьников к 

прохождению 

итоговой аттестации.  

Проведение 

психодиагностики; 

развитии и коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

обучающихся; 

совершенствование 

навыков 

социализации и 

расширение 

социального 

взаимодействия со 

сверстниками 

(совместно с 

социальным 

педагогом); 

Социально-

педагогическое 

сопровождение: 

защит прав всех 

обучающихся, охрана 

их жизни и здоровья, 

соблюдение их 

интересов; создание 

для школьников 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды. Проведении 

профилактической и 

информационно-

просветительской 

работы по защите 

прав и интересов 

школьников с ОВЗ, в 

выборе 

профессиональных 

склонностей и 

интересов.  

Осуществление 

дифференцированног

о и индивидуального 

подхода для 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Медицинская 

поддержка и 

сопровождение  
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разработка и 

осуществлении 

развивающих 

программ; 

психологическая  

профилактика, 

направленная на 

сохранение, 

укрепление и 

развитие 

психологического 

здоровья 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Информационно-

просветительская 

работу с родителями 

и педагогами  

 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

 

Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

№

  

Наименование мероприятия  

1  Организационные мероприятия  

 Проведение мониторинга формирования доступной среды для детей-инвалидов. Проведение 

мониторинга по выявлению существующих ограничений и барьеров, препятствующих 

доступности для детей-инвалидов. 

 Проведение мониторинга обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ (по запросу родителей) 

 Публикация на страницах газет, размещение на сайте общеобразовательного учреждения, 

материалов по вопросам обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 Проведение анализа состояния материально-технической базы общеобразовательного 

учреждения для организации обучения детей-инвалидов и ОВЗ 

 Организация психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

2  Кадровое обеспечение 

 Проведение инструктирования (обучения) педагогического и административно-технического 

персонала по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

 Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, обеспечивающих 

предоставление образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья  

3 Методическое сопровождение  

 Изучение и внедрение в практику (по мере необходимости) методических рекомендаций для 

педагогических работников образовательных организаций, предоставляющих 

образовательные услуги детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья  
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 Участие в вебинарах по вопросам организации обучения детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

 Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обучения детей с ОВЗ и инвалидов  

4  Создание доступной среды жизнедеятельности  

 Организация оборудования (дооборудования) учреждения приспособлениями, 

обеспечивающими беспрепятственный доступ к нему инвалидов.  

 Реконструкция крыльца, установка пандусов.  

 Приобретение оборудования для медицинского кабинета, школьных мастерских, кабинетов 

домоводства, спортивных тренажеров и другого спортивного оборудования  

 Оборудование кабинетов педагога- психолога, комнаты психологической разгрузки  

5  Обеспечение доступности средств информации и коммуникации  

 Организация для инвалидов и детей с ОВЗ мест доступа к Интернет-ресурсам на базе школы  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов. Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в инвариантной части и вариативной части. 

Учителя-предметники решают коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

используют специальные методы и приемы.  

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности.  

Коррекционная работаосуществляется и во внеучебной деятельности .  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 

классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 

единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Календарный учебный график, учебный план 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

1.  Продолжительность учебного года: 

Для 11 классов  учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается 22 мая 

2020 года.  

Для 10 классов учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается 29 мая 

2020 года. 

- в 10 классах – 35 учебных недель, 169 учебных дней; 

- в 11 классах – 34 учебных недели,165 учебных дней. 

2. Продолжительность учебной недели: 

- для учащихся 10-11 классов – 5-дневная. 

3. Продолжительность учебного года: 

- в 10 - 11 классах учебный год делится  на 2 полугодия.  
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Учебный период 

Полугодие Количество учебных 

недель 

Классы Сроки 

1  16 
10 - 11 с 02.09.2019г. 

по 27.12.2019г. 

2  18 
11 с 10.01.2020 

по 22.05.2020г. 

2 19 
10 с 10.01.2020 

по 29.05.2020г. 

  

4. Сроки и продолжительность каникул: 

каникулы сроки количество 

календарных дней 

 осенние  
с 26.10.2019г. 

по 04.11.2019 г. 
10 

зимние  
с 28.12.2019 г. 

по 09.01.2020 г. 
13 

весенние  
с 21.03.2020 г. 

по 29.03.2020 г. 
9 

 

5. Выходные и праздничные дни в 2019-2020 учебном году: 

4 ноября 2019 года 1 день 

с 1 января 2020 по 8 января 2020 года 8 дней 

23, 24 февраля 2020 года 2 дня 

8,9 марта 2020 года 2 дня 

с 1 мая по 5 мая 2020 года 5 дней 

с 9 мая по 11 мая 2020 года 3 дня 

 

6. Продолжительность урока: 

Продолжительность урока 10-11 классах -  по 40 минут. 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится с 15 апреля по 20 мая 2020 

года без прекращения образовательной деятельности. 

 Даты промежуточной аттестации по каждому учебному предмету устанавливаются 

решением педагогического совета, утвержденным приказом директора. 

8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации:  

Государственная итоговая аттестация учащихся  9, 11 классов проводится в 

установленные сроки, в соответствии с нормативными документами Министерства 

просвещения Российской Федерации на данный учебный год. 

  

Учебный план на уровне среднего общего образования 

 на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Русской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.Н. 

Алексеева (далее - образовательная организация) разработан в соответствии с 

требованиями федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее - ФК ГОС). 
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При составлении учебного плана были учтены анализ социального окружения 

школы, образовательных и культурных потребностей учащихся и их родителей, 

возможностей в их удовлетворении, уровень обученности и обучаемости, 

профессиональный и творческий потенциал педагогического коллектива.  

При разработке учебного плана школа стремилась создать условия для сохранения 

здоровья детей. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного 

учреждения). 

Учебный план общеобразовательной организации представляет недельный вариант 

распределения учебных часов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Учебные занятия в 10-11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 

первую смену.  

Продолжительность учебного года для 11 классов (без учета государственной 

итоговой аттестации) – 34 учебные недель; для обучающихся 10 класса – 35 учебных 

недель. Продолжительность урока во 10-11 классах - 40 минут. 

Учебный план общеобразовательной организации предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Учебный план для 10-11 классов составлен с учетом БУП-2004 года. Учебные 

предметы выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах отводится по 1 

часу из компонента образовательного учреждения.  

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Количество часов в 10-11 

классах на изучение курсов «Алгебра и начала анализа» - 3 часа,  «Геометрия» - 2 часа. Из 

компонента образовательного учреждения отводится по 1 часу на учебный предмет 

«Алгебра и начала математического анализа». 

Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы 

«История России» и «Всеобщая история»  (в сумме - 2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается: для 10 класса в объеме 

0,5 часа в неделю во втором полугодии, для 11 класса 0,5 часа в неделю в первом 

полугодии.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа 

в неделю.  

Обязательный учебный предмет в 10-11 классах «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  изучается  1 час в неделю. В 10 классах включает в рамках 

бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 

часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам 

военной службы. 
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Учебные предметы «География», «МХК», «Технология», «Физика», «Химия», 

«Биология» представлены  часами вариативной части. Выполняя социальный заказ 

родителей, удовлетворяя образовательные потребности учащихся, учитывая 

оснащённость школы компьютерным оборудованием, на изучение учебного предмета 

«Информатика и ИКТ», учебного предмета «Биология» выделяется по 1 часу в 10 и 11 

классах из компонента образовательного учреждения. 

В 10 классе для расширения содержания образовательных программ по учебным 

предметам «Физика» и «Химия» выделяется 0,5 часа и 1 час соответственно из 

компонента образовательного учреждения.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

инвариантной части учебного плана изучается 2 часа в неделю.  

Из компонента образовательного учреждения, для подготовки учащихся в 

учреждения высшего профессионального образования и среднего профессионального 

образования в учебный план включены элективные курсы для 10 класса в количестве 1 

часа, для  11 класса  в количестве 2 часов: 

- Элективный курс по математике в 10 классе  «За страницами учебника 

математики»; 

- Элективный курс по математике в 11 классе «Избранные вопросы математики. 

Нестандартные задачи»; 

- Элективный курс по русскому языку в  11 классе «Разноаспектный анализ 

текста». 

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает все 

обязательные учебные предметы на базовом  уровне  федерального компонента, 

обеспечивает баланс между основным циклом и вариативной частью, отражает реальные 

запросы учащихся в образовательных потребностях, позволяет учащимся получить 

качественное образование и успешно подготовиться к государственной итоговой 

аттестации. 

Недельный учебный план 

МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева на уровне среднего общего 

образования в рамках реализации БУП-2004 (10-11 классы) на 2019-2020 учебный 

год 

Учебные 

предметы 

10 класс (универсальный), 

базовый уровень 

11 класс (универсальный), 

базовый уровень 

 Фед. 

комп 

Вариа-

тив. 

часть 

Комп. 

обр. 

учр 

Всего Фед

. 

ком

п 

Вариа-

тив. 

часть 

Комп. 

обр. учр 

Всег

о 

Русский язык 1  1 2 1  1 2 

Литература 3   3 3   3 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3   3 3   3 

Алгебра и 

начала анализа 

2  1 3 2  1 3 

Геометрия 2   2 2   2 

История 2   2 2   2 

Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

2   2 2   2 

География  1  1  1  1 
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Физика  2 0,5 2,5  2  2 

Астрономия  0,5  0,5 1   1 

Химия  1 1 2  1  1 

Биология  1 1 2  1 1 2 

Информатика и 

ИКТ 

 1 1 2  1 1 2 

Искусство 

(МХК) 

 1  1  1  1 

ОБЖ 1   1 1   1 

Технология  1  1  1  1 

Физическая 

культура 

3   3 3   3 

Элективный 

курс  по 

математике «За 

страницами 

учебника 

математики» 

  1 1     

Элективный 

курс  по 

математике 

«Избранные 

вопросы 

математики. 

Нестандартные 

задачи» 

      1 1 

Элективный 

курс  по 

русскому языку 

«Разноаспектны

й анализ текста» 

      1 1 

Всего: 19 7,5 7,5 34 20 8 6 34 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов  

 

Учебные предметы классы 

10 11 

Русский язык Контрольная работа (тест, тестирование в формате ЕГЭ) 

литература Контрольная работа (сочинение) 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная работа (тест) 

Алгебра и начало анализа Контрольная работа (тест, тестирование в формате ЕГЭ) 

Геометрия Контрольная работа (тест, тестирование в формате ЕГЭ) 

Информатика и ИКТ Контрольная работа (практическая работа, тест) 

История Контрольная работа (тест) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольная работа (тест) 

Биология Контрольная работа (тест) 

География Контрольная работа (тест) 

Физика Контрольная работа (тест) 

Астрономия Контрольная работа (тест) 

Химия Контрольная работа (практическая работа, тест) 
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Технология Контрольная работа (практическая работа, тест) 

МХК Контрольная работа (тест) 

Физическая культура Контрольная работа (практическая работа, тест) 

ОБЖ Контрольная работа (тест) 

Элективный курс  по 

математике «За страницами 

учебника математики» 

Контрольная работа (тест)  

Элективный курс  по 

математике «Избранные 

вопросы математики. 

Нестандартные задачи» 

 Контрольная работа (тест) 

Элективный курс  по 

русскому языку 

«Разноаспектный анализ 

текста» 

 Контрольная работа (тест) 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

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 

осуществляться один раз в пять лет, согласно плану аттестации кадров, на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационной комиссией школы.  

 

Общие сведения о педагогических работниках 

Показатель Кол-во чел. % 

Всего педагогических работников 

(количество человек) 

10 100 

Укомплектованность штата педагогических 

работников  (%) 

- 100 

Наличие вакансий (указать должности) - - 

Образовател

ьный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим 

образованием 

9 90 

 со средним 

специальным образованием 

1 10 

Прошли  курсы повышения  квалификации  

за последние 3 года 

10 100 

Количество 

аттестованных 

педработников 

Всего 10  

Высшую 3 30 

Первую 7 70 
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Соответствие 

занимаемой должности 

0  

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            10 100 

Социальный педагог                            Внутренний 

совместитель 

- 

Учитель-логопед - - 

Педагог-психолог                               Внутренний 

совместитель 

- 

Педагог-организатор Внутренний 

совместитель 

- 

Имеют учёную степень  0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 

 Имеют государственные и ведомственные 

награды, почётные звания 

1 10 

 

Курсовая подготовка педагогических работников осуществляется в соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации.  
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Информация об образовательном уровне педагогических работников  

МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева, Куйбышевский район 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Образование (когда и 

какие 

образовательные 

учреждения закончил) 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам) 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, направление 

подготовки, год) 

Преподаваемый 

предмет (ы) и курс 

(ы) внеурочной 

деятельности с 

указанием классов 

Квалификационная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности) дата, 

№ приказа 

1 Басакин 

Владимир 

Васильевич 

Высшее, 

Волгоградский 

педагогический 

институт, 1981 

География с 

дополнительной 

специальностью 

«биология» 

Повышение квалификации 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Методика 

преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС», 

2017; 

08.04.2018, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации», программа 

«Методика преподавания  

географии в соответствии с 

ФГОС» 

07.10.2019, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации», программа 

«Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности» 

География 10-11 Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

от 21.04.2017 

№245  

2 Бойко Лариса 

Анатольевна 

Высшее, 

Таганрогский 

Математика, 

физика 

 Повышение квалификации 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

Физика 10-11 классы, 

информатика и ИКТ, 

Высшая 

квалификационная 
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государственный 

педагогический 

институт, 2000 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», программа 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ  

участников ГИА-9 

экспертами 

территориальных 

предметных комиссий 

Ростовской области», 2019; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», программа 

«Нормативно-правовое 

регулирование итоговой 

аттестации обучающихся 

образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ», 

2017; 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие», 

программа «Обновление 

содержания и технологий 

естественно-научных 

10-11 классы, 

астрономия 10-11 

классы 

категория, приказ 

от 25.11.2016  

№ 768  
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предметов: астрономия», 

2017;  

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Методика 

преподавания физики в 

соответствии с ФГОС», 

2018; 

 ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Методика 

преподавания информатики  

в соответствии с ФГОС», 

2018; 

 ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности», 2018, 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

введения и реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов», 2019 
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3 Дружиненко 

Ирина 

Кондратьевна 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 

Математика и 

физика 

Повышение квалификации 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», программа, 

по проблеме «Обеспечение 

результативности 

взаимодействия учителя и 

школьников при обучении 

математике в условиях 

введения ФГОС и 

концепции развития 

математического 

образования, 2017; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности», 2018; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Методика 

преподавания музыки  в 

соответствии с ФГОС», 

2018 

Алгебра, геометрия 

11 класс, элективный 

курс  «Избранные 

вопросы математики. 

Нестандартные 

задачи» 11 класс 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

от 28.11.2014  

№ 735 

4 Иванова 

Людмила 

Александровна 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государ-ственный 

Социальная 

педагогика 

Повышение квалификации 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

Педагог психолог Первая 

квалификационная 

категория, приказ 
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педагоги-ческий 

институт», 2010  

повышения квалификации», 

программа «Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности», 2018; 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие», 

программа «Методика 

преподавания основ 

духовно-нравственных 

культур народов России и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 2018; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

введения и реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов», 2019 

от 24.04.2015  

№ 260 

5 Кательницкий 

Алексей 

Иванович 

Высшее, Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 

История, 

обществознание, 

советское право 

Повышение квалификации 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», программа 

История 10-11 

классы, 

обществознание 

(включая экономику 

и право) 10-11 

классы 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

от 24.04.2015  

№ 260 
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«ФГОС общего образования 

как основа проектирования 

содержания по 

обществознанию и истории 

в контексте Историко-

культурного стандарта», 

2017 

6 Колинько 

Галина 

Васильевна 

Высшее, Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Повышение квалификации 

 АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», программа 

«Новые требования к 

образовательным 

результатам в условиях 

реализации ФГОС. 

Формирование ключевых 

компетенций и 

универсальных учебных 

действий на уроках химии», 

2017; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности» 

2018;  

 ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

Химия 10-11 классы Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

от 21.04.2017  

№ 245 
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программа «Методика 

преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС», 

2018; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», программа 

«Инновационный 

менеджмент в контексте 

методологии 

стратегического управления 

образовательной 

организации», 2018;  

Профессиональна 

переподготовка ООО 

«Компьютер Инжинеринг 

Бизнес-Школа по 

программе «Менеджмент в 

образовании», 2016 

7 Майко 

Светлана 

Алексеевна 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 

Русский язык и 

литература 

Повышение квалификации 

ООО Верконг Сервис», по 

программе «Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной речи у 

учащихся ОО для всех 

ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ», 

2017; 

ЧОУ ДПО «Институт 

Русский язык, 

литература 10-11 

классы, МХК 10-11 

классы, элективный 

курс 

«Разноаспектный 

анализ текста» 11 

класс 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

от 27.11.2015  

№ 873 
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переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Методика 

преподавания русского 

языка в соответствии с 

ФГОС», 2018; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Методика 

преподавания МХК в 

соответствии с ФГОС», 

2018; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Методика 

преподавания  литературы в 

соответствии с ФГОС», 

2018 

8 Подгорных 

Андрей 

Владимирович 

 

Средне-

профессиональное, 

Ростовский 

педагогический 

колледж, 1997 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Повышение квалификации 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», проблема 

«Методика обучения игре в 

шахматы  в условиях 

реализации  ФГОС», 2018; 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

ОБЖ 10-11 классы, 

технология 10-11 

классы, физическая 

культура 10-11 

классы 

Первая 

квалификационная 

категория от 

29.04.2016  

№ 303 
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повышения квалификации», 

программа «Методика 

преподавания  ОБЖ в 

соответствии с ФГОС», 

2018; 

 ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Методика 

преподавания   технологии в 

соответствии с ФГОС», 

2018 г; 

 ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Методика 

преподавания физкультуры 

в соответствии с ФГОС», 

2018 

9 Подгорных 

Валентина 

Ивановна 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

Иностранные 

языки 

Повышение квалификации 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Методика 

преподавания  английского 

языка в соответствии с 

ФГОС», 2018 

Иностранный язык 

(английский) 10-11 

классы 

Первая 

квалификационная 

категория от 

25.11.2016  

№768 

10 Сикоренко 

Ирина 

Васильевна 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

Математика и 

физика 

Повышение квалификации 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

программа «Методика 

Алгебра и начала 

анализа, геометрия 

10 класс, 

Элективный курс «За 

страницами учебника 

Высшая 

квалификационная 

категория от 

20.04.2018 №293 
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преподавания  математики  

в соответствии с ФГОС», 

20180 

математики» 10 

класс 
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Психолого-педагогические условия 

Содержание и формы организации психолого-педагогического сопровождения 

учащихся направлены на: 

 обеспечение достижения планируемых результатов всеми учащимися, в том числе 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 выявление и развитие способностей обучающихся организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

организаций дополнительного образования; 

 организацию работы с одаренными детьми, проявляющими способности в 

интеллектуальной деятельности, научно-техническом творчестве, проектно-

исследовательской деятельности; 

 создание среды социального проектирования, общественно значимой 

деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, интерактивного формата; 

 поддержка ученического самоуправления;  

 проведение мониторинговых исследований личностного роста обучающихся, 

диагностики учебных результатов, психофизического благополучия. 

 

Материально-технические условия 

МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева расположена в типовом двухэтажном 

здании, построенном в 1991 году. 

В школе созданы условия: 

 12 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 библиотека с рабочими зонами,  медиатекой; 

 спортивный  зала, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём;  

 стадион, спортивная площадка;  

 столовая для питания обучающихся на 60 посадочных мест, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков, оснащенная технологическим 

оборудованием; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

 участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон; 

 наличие безбарьерной среды (пандусов, оборудованного санузла, мнемосхема. 

Во всех помещениях организации, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде организации и 

к глобальной информационной среде.  

В каждом учебном кабинете организации имеется учебное пространство, которое 

предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается  

- столами для индивидуальной работы;  

- учебными книгами и учебным оборудованием, компьютером с выходом в Интернет 

для самостоятельного поиска информации, учебной доской, видео-аудио-техникой;  

- местом для выставок ученических работ.  

Компоненты оснащения учебных кабинетов организации 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудованиеи оснащение имеется 

вналичии 

Учебные кабинеты 

 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

имеется 
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положение о кабинете, правила по технике 

безопасности, правила поведения в кабинете и 

др.  

1.2. Учебнометодические материалы:  

1.2.1. Рабочие программы учителя  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР  

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

компьютерный класс (1); 

телевизор (2);  

DVD-плеер (2);  

принтер (13);  

видеокамера цифровая на штативе(1);  

проектор (10); 

интерактивная доска (3);  

сканер (2);  

фотоаппарат (1);  

музыкальный центр (2); 

оборудованная компьютерная сеть.  

1.2.5. Учебнопрактическое орудование:  

1.2.6. Оборудование и мебель:  

-парты, стулья ученические регулируемые;  

- шкафы;  

-столы учительские;  

- доски ученические;  

- спортивный инвентарь. 

Методический кабинет 

 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней,  

локальные акты организации.  

Документы организации (образовательные 

программы).  

Базы данных: программно-методическое 

обеспечение ОП, научно-методическое, 

психолого-педагогическое опровождение ОП, 

кадровый состав и др. 

имеется 

Оснащение спортивного  

зала 

В соответствии с требованиеми имеется 

На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оценено 

наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность 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.  

Оборудованные учебные кабинеты 

 

Кабинет  Оборудование, оснащение  

Кабинет русского языка (2 Компьютер, мультимедийный проектор, экран 
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кабинета)  переносной, интерактивная доска, наглядные пособия  

Кабинет математики (2 кабинета) Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

переносной, наглядные пособия  

Кабинет информатики Компьютер, принтер, мультимедийный проектор, экран 

переносной, сканер, наглядные пособия  

Кабинет химии и биологии, 

геогафии  

Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

переносной, наглядные пособия  

Кабинет истории и 

обществознания 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

переносной, наглядные пособия  

Кабинет иностранного языка  Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

наглядные пособия 

Кабинет ОБЖ и технологии Ноутбок, телефизор, экран, наглядные пособия. 

Микрофон, радиомикрафон, усилитель, системма 

акустическая, макет автомата Калашникова, винтовка 

пневматическая, макет гранаты, макет мины, 

противогазы, видеофильмы обж, подставка для 

микрафона, киянка, рейсмус, молоток, отвертка, 

Противогаз учебный ГП-7ВМ  

Защитный костюм ОЗК (с хранения) 

Костюм химической защиты Л-1(с хранения) 

Войсковой прибор химической разведки ВПХР 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП II 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП I 

Дозиметр ДП-5В (учебный) Комплект поставки-

измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5В, ящик 

укладочный, телефон, комплект запасных частей, 

техническое описание и инструкции по эксплуатации, 

формуляр. 

Аптечка индивидуальная АИ-4 исп.3 

Укладка санитарной сумки 

КИМГ 3 Комплект индивидуальной медицинской 

гражданской защиты по приказу 70м 

Носилки плащевые МЧС 

Шина транспортировочная (комплект для верхней и для 

нижней конечности) 

Компас-азимут(школьный) 

Стенд «Требования безопасности при проведении 

стрельб в тире» Размер-700х1000мм 

Стенд –уголок «Конституция РФ и Федеральный закон 

«О воинской обязанности и военной службе» Размер -

700х10000мм 

Комплекс для лазерных стрельб по мишеням «Рубин» 

ИЛТ-001»Патриот ГТО» в составе: Лазерная камера 

(Рубин ,СМОS/640*480/30 fps/650 

нм//струбцина//управляющая программа»Патриот»), 

лазерная винтовка ЛТ-512С (к) Мишень спортивная № 8. 

Плакаты «Знаки дорожного движения» (8шт.) 

Брошюра «Строевая подготовка» 

Брошюра «Тактическая подготовка» 

Брошюра «Уставы вооруженных сил» 

Топографическая карта и условные знаки  

ОБЖ основы безопасности на воде. 
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ОБЖ Основы противопожарной безопасности  

ОБЖ улица полна неожиданностей  

ОБЖ чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 

Библиотека имеет читальный зал. Все обучающиеся (100%) обеспечены учебниками 

и учебно-методическими пособиями. 

                     

Учебно-наглядные пособия 

Учебный предмет Наименование пособий 

Алгебра Уроки алгебры КИМ 

Открытая математика 2.6 Алгебра 

Открытая математика 2.6 Стереометрия 

Экспресс-подготовка к экзамену. Математика 9-11 

Витаминный курс. Математика . 

ПМК Математика. Средняя школа. 

Интерактивная математика 5-9 классы 

Электронная с. у. н. «Вычислительная математика и 

программирование» Геометрия Уроки геометрии КИМ 

Биология Уроки биологии КИМ 

Открытая биология 2.6 

Биология в школе 

Библиотека электронных наглядных пособий «биология 6-9 

классов» Биология . Анатомия и физиология человека. 9 класс. 

Химия Виртуальная химическая лаборатория 

Уроки химии КИМ 

Открытая химия 

История УрсГки всемирной истории КИМ 

Уроки отечественной истории КИМ 

История 5 класс 

Атлас древнего мира 

Русский язык 
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Уроки русского языка КИМ 

Грамотей для дома ПЛЮС. Сетевая версия 

ПМК «Русская словарная лексика» 

ПМК «Русский язык « Средняя школа» 

Курс русского языка 

Русский язык .Полный мультимедийный курс 

Обучение сочинениям 

Практикум по русскому языку 

Русский язык .Морфология  

 Диктанты  

 Русский язык .Литература 

Фраза (электронный тренажер по орфографии) 

Литература Уроки литературы КИМ 

Русская литература 8-11кл. 

География Уроки Географии КИМ 

Ет§апа 3-0 атлас Земли 

Библиотека наглядных электронных пособий «География 6-10 

классы» Библиотека наглядных электронных пособий 

«Экономическая и социальная география» Начальная школа Я считаю лучше всех 

Начальная школа .Уроки КИМ 
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ПМК «Русский язык «начальная школа» 

ПМК «Математика «начальная школа» 

Физика Уроки физики Ким 

Англ. язык, ПМК «Английская лексика» 

обществознание Электронное средство учебного назначения «Экономика и 

право» Основы правовых знаний. 8-9 классы 

По воспитательной и 

методической работе 

Вокруг тебя -мир 

Работа вожатого и воспитателя 

Праздничный календарь 

Коммуникативно-педагогическая деятельность 

Система общешкольных мероприятий 

Воспитательный процесс в школе 

Управление воспитательным процессом 

Профильное образование в школе 

Игры по правилам дорожного движения 

Методическая работа в школе 

Правила дорожного движения 

Основы пожарной безопасности 

Охрана жизнедеятельности в школе 

Классные часы в средней школе 

Классные часы в начальной школе 

ПК «Знак» 

ПК «Генератор тестов и уроков» 

Медиатека для библиотек основных и средних школ 

Российской Федерации  

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество 

Сканер 1 

Модем 2 

Принтер 10 

Принтер цветной 2 

Копировальный аппарат 1 

Факс 1 

Телевизор 2 

DVD плеер 2 

Видеокамера 4 

Проектор 11 

Интерактивные доски                 3 

Экраны 7 

Фотокамера 1 

Музыкальный центр                         2 

 

Технические и транспортные средства 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Автобус 1 В рабочем состоянии Подвоз учащихся 

Комплект 

оборудования системы 

видеонаблюдения 

1 Удовлетворительное 
Образовательный 

процесс 
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Конь гимнастический 2 Удовлетворительное Учебный процесс 

Козел гимнастический 2 Удовлетворительное Учебный процесс 

Гимнастическая стенка 2 Удовлетворительное Учебный процесс 

Гимнастические 

скамейки 
2 Удовлетворительное Учебный процесс 

Подвесной турник 2 Удовлетворительное Учебный процесс 

Кольца баскетбольные 2 Удовлетворительное Учебный процесс 

Сетка волейбольная 1 Удовлетворительное Учебный процесс 

Мостик 

гимнастический 
1 Удовлетворительное Учебный процесс 

Канат 2 Удовлетворительное Учебный процесс 

Гимнастические маты 11 Удовлетворительное Учебный процесс 

Теннисный стол 2 Удовлетворительное Учебный процесс 

Бревна гимнастические 1 Удовлетворительное Учебный процесс 

Шахматы 4 Удовлетворительное 
Образовательный 

процесс 

Тренажер силовой 1 Удовлетворительное 
Образовательный 

процесс 

Тренажер для 

волейбола 
1 Удовлетворительное 

Образовательный 

процесс 

Велотренажер  1 Удовлетворительное 
Образовательный 

процесс 

Многофункциональный 

тренажер 
1 Удовлетворительное 

Образовательный 

процесс 

 

 

Информационно-методические условия 

В соответствии с требованиями ФГОС  среднего общего образования школа имеет 

необходимое для использования ИКТ оборудование, которое  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в 

электронной форме педагогическому коллективу: 

 управлять образовательной деятельностью; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты 

освоения основной образовательной программы общего образования; 

 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, 

осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной 

итоговой аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательных 

отношений, в том числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) 

использование данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие школы с  отделом образования,  с другими 

образовательными учреждениями и организациями; 

 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебной 

деятельности (в том числе работы обучающихся и педагогических работников, 

информационные ресурсы); 
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 проводить массовые мероприятия, собрания, представления; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

                 учащимся: 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и 

видеоизображения; 

 индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные 

учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и 

динамическими графическими и текстовыми объектами; 

 выпускать школьные печатные издания. 

 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Перечень компьютеров, имеющихся в школе 

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, 

факульт. занятии, управлении и 

др.) 

Персональный           компьютер                                            21   Учебный процесс 

 

 

Каждый обучающийся обеспечен учебниками и учебными пособиями в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным Министерством 

просвещения РФ. 

Все участники образовательных отношений имеют доступ к официальному сайту 

школы (http://rus.kuib-obr.ru), к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

которыми располагает библиотека, учебные кабинеты школы.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Перечень учебников и учебных пособий 

для обучающихся на уровне СОО  МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева 

на 2019-2020 учебный год 

Класс  Кол-во  

обучающ

ихся 

Учебный предмет Учебник, автор,  

год издания, 

издательство 

10 3 Русский язык  Власенков А.П., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11(базовый уровень) 2017,18,19 

             Литература Курдюмова Т.Ф.\Под ред.Курдюмовой  

Литература (базовый уровень) ,2018 

     Английский язык Афанасьева, Дули Д. и др. Английский 

язык ,2017 Просвещение 

  История России  

Всеобщая история 

Сахаров А.Н.,Загладин Н.В. История 

России, 2018 Русское Слово  

  Обществознание Боголюбов Л.Н. и др./Под ред.Боголюбова 

Л.Н. Обществознание (базовый 

http://rus.kuib-obr.ru/
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уровень),2017 

  География Максаковский В.П. География (базовый 

уровень),2016,17 

  МХК Данилова Г.И. Искусство (базовый 

уровень),2019 Дрофа 

              Алгебра Колягин Ю.М.,Ткачёва М.В.,Фёдорова 

Н.Е.и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровень) 

2016,17,18 

            Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни),2019 Просвещение 

            Химия  О.Г.Габриелян,И.Г.Остроумов и др. Химия 

(базовый уровень),2019 Просвещение 

  Физика Мякишев Г.Я.,Бухонцев Б.Б.и др.Физика 

(базовый уровень),2019 Просвещение 

           Информатика Семакин И.Г., Хенер Е.К. и др. 

Информатика  Базовый уровень : учебник 

для 10 класса ,2017 БИНОМ 

  Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология ,2015,2018 

  ОБЖ В.Н.Латчук ,В.В.Марков и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 2018 Дрофа 

  Технология Симоненко В.Д., Очинин О.П. и др./Под 

ред. Симоненко В.Д. Технология (базовый 

уровень) 2019 ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Физическая культура Лях В.И. Физическая культура (базовый 

уровень) 2016,18 

11 3 Русский язык  Власенков А.П., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11(базовый уровень) 2017,18,19 

             Литература Курдюмова Т.Ф.\Под ред.Курдюмовой  

Литература (базовый уровень) ,2018 

     Английский язык Афанасьева, Дули Д. и др. Английский 

язык ,2017,18  Просвещение 

  История России  

Всеобщая история 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История 

России ,2018 

  Обществознание Боголюбов Л.Н.и др.,/под ред.Боголюбова 

Обществознание (базовый уровень), 

2017,2018 

  География Максаковский В.П. География (базовый 

уровень),2016,17 

  МХК Данилова Г.И. Искусство (базовый 

уровень),2018 Дрофа 

              Алгебра Колягин Ю.М.,Ткачёва М.В.,Фёдорова 

Н.Е.и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровень) 
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2016,17,18 

            Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни),2019 Просвещение 

            Химия  О.Г.Габриелян,И.Г.Остроумов и др. Химия 

(базовый уровень),2019 Просвещение 

  Физика Мякишев Г.Я.,Бухонцев Б.Б.и др.Физика 

(базовый уровень),2019 Просвещение 

2015,2018 

           Информатика Семакин И.Г., Хенер Е.К. и др. 

Информатика  Базовый уровень : учебник 

для 11 класса ,2017 БИНОМ 

  Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология ,2015,2018 

  ОБЖ В.Н.Латчук ,В.В.Марков и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 2018 Дрофа 

  Технология Симоненко В.Д., Очинин О.П. и др./Под 

ред. Симоненко В.Д. Технология (базовый 

уровень)10-11кл. 2019 ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Физическая культура Лях В.И. Физическая культура (базовый 

уровень) 10-11кл. 2016,18 

 

Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивается медицинским 

персоналом сельского ФАП. В школе имеется столовая, где организовано питание 

учащихся. В школе имеется АПС и системой оповещения людей о пожаре.  

В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки 

педагогам, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций.  

Имеются финансовые условия реализации основной образовательной программы, 

основного и среднего общего образования для обеспечения возможности исполнения 

требований в реализации обязательной части основной образовательной программы 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Финансирование реализации основной образовательной программы основного и 

среднего общего образования осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения.  

Имеются материально-технические условия для реализации основной 

образовательной программы, которые обеспечивают:  

возможность достижения обучающимися требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.); пожарной и электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования соответствует действующим санитарным и 
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противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений.  

Образовательное учреждение за счет выделяемых бюджетных средств в 

установленном порядке обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования.  

Измерители реализации образовательной программы.  
Оценка качества образования осуществляется посредством:  

школьного контроля;  

 

 

 

 

 

Муниципальное задание формируется и финансируется в соответствии с 

нормативными документами регионального уровня. Бюджетные средства обеспечивают 

реализацию Основной образовательной программы среднего общего образования в 

полном объеме. 
 

3.3.  Процедура контроля реализации образовательной программы.  

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ  СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ  

(инструментарий)  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

контроля  

Качество подготовки выпускников:  

11 класс  Итоговая аттестация, 

результаты поступления в 

учреждения высшего и 

среднего образования  

июнь, ежегодно сентябрь, 

ежегодно  

Степень социализации 

(социальный статус 

ученика в школе)  

Данные социометриии, 

выводы школьного 

педагога-психолога  

2 раза в год  

"Встроенность" в систему 

социально-экономических 

отношений  

Результаты 

трудоустройства, данные о 

завершении после 

школьного образования  

ежегодно, октябрь  

Состояние здоровья  Данные углубленного 

медицинского осмотра; 

данные призывной 

комиссии райвоенкомата; 

данные о пропусках 

уроков по болезни  

Ежегодно,  

Ежегодно  

Раз в четверть  

 



Совокупность критериев, показателей и методов исследования эффективности функционирования ООПСОО  

Критерий Показатель  Индикатор  Методика 

изучения  

Сроки  Ответственные  

 

1. Критерий 

социокультурного 

развития учащихся  

школьная и 

внешкольная 

успешность  

- успеваемость,  

- степень 

обученности,  

- освоение 

государственного 

образовательного 

стандарта,  

- победы на 

олимпиадах, 

конкурсах, 

смотрах,  

конкурентоспособ

ность при 

поступлении в вуз,  

готовность к 

продолжению 

образования.  

%  

%  

Уровень освоения 

(расширенный, 

допустимый, 

оптимальный)  

%  

Методики 

статистического 

анализа  

в теч.года  

Декабрь- февраль  

Июнь-август  

Зам. директора по 

УР  

Зам. директора по 

ВР  

Педагоги – 

предметники  

Классные 

руководители  

 ориентация на 

истинные 

ценности  

природа, семья, 

Отечество, труд, 

знания, культура, 

свобода, здоровье, 

человек  

Уровни (высокий, 

средний, низкий)  

Анкетирование, 

наблюдения  

Методики 

статистического 

анализа  

в теч.года  

сентябрь,  

декабрь  

февраль  

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители  

культура общения 

и поведения  

соблюдение 

социальных норм 

общения и 

поведения, умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты  

Уровни (высокий, 

средний, низкий)  

Анкетирование, 

наблюдения  

3 раза в год: на 

входе, в середине 

года, на выходе  

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители  

Психолог  

социальная 

адаптированность  

способность к 

произвольному 

контролю своего 

поведения, 

Уровни  

(высокий, 

средний, низкий)  

Социологические  

исследования, 

исследования 

психолога.  

ежегодно  Зам. директора  

по ВР  

Классные 

руководители  
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способность к 

сотрудничеству, 

способность брать 

на себя 

ответственность, 

трудолюбие, 

эмпатийность, 

толерантность  

Опросники, тесты  Педагог-психолог  

Социальный 

педагог  

2. Критерий 

психического 

развития 

школьников  

особенности 

когнитивной 

сферы  

уровень 

интеллекта, 

особенности 

познавательных 

процессов, 

умственная 

работоспособность  

Уровни (высокий, 

средний, низкий)  

Методика 

Е.Н.Степанова 

―Изучение 

удовлетворенност

и учащихся 

жизнедеятельност

ью в ОУ‖.  

Методика 

А.А.Андреева 

―Изучение 

удовлетворѐнност

и учителя 

школьной 

жизнью.  

3 раза в год  Педагог-психолог  

Классный 

руководитель  

личностные 

особенности  

учебная и 

школьная 

мотивация, 

особенности 

самосознания, 

доминирующие 

психические 

состояния  

Уровни (высокий, 

средний, низкий)  

2 раза в год  

ежегодно  

ежегодно  

1 раз в четверть  

2 раза в год  

Педагог-психолог  

Классный 

руководитель  

3. Критерий 

физического 

развития 

школьников  

 

 

 

состояние 

здоровья  

- мониторинг 

физического 

развития учащихся  

- данные 

медицинских 

осмотров,  

-данные призывной 

комиссии 

райвоенкомата,  

- данные о 

пропуске уроков по 

болезни,  

Уровни (высокий, 

средний, низкий)  

Группы здоровья  

Категория:  

годен – не годен  

% от кол-ва 

пропущенных 

уроков  

% от общего 

количества  

% от общего 

количества  

статистического 

анализа Методики  
в течение года  Классные 

руководители  
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- данные о занятиях 

в спортивных 

секциях.  

 сориентированнос

ть на здоровый 

образ жизни  

- негативное 

отношение к 

вредным привычкам  

- отсутствие 

девиаций в 

поведении  

- характер и влияние 

используемых 

здоровьесберегающ

их технологий  

+ -  

+ -  

+ -  

Методики 

статистического 

анализа.  

Наблюдения, 

анкетирования  

Ежегодно  Педагог-  
психолог  

Кл. руководитель  

4. Критерий 

качества 

функционирован

ия 

образовательного 

процесса  

содержания 

основного и 

дополнительного 

образования  

- учебный план 

школы  

- деятельность 

кружков, секций  

- занятость 

учащихся во 

внешкольное время 

в УДО  

% выполнения 

программы  

%  

Методики 

статистического 

анализа  

На протяжении 

учебного года  

Зам. директора по 

УР  

Зам. директора по 

ВР  

Педагоги – 

предметники  

Кл. руководители  

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса  

- сменность занятий,  

- наполняемость 

классов,  

- особенности 

расписания  

Ср.показатель на 

класс (чел)  

Соответствие 

нормам Роспотреб-

надзора  

Методики 

статистического 

анализа  

В течение года  Зам. директора по 

УР  

5. Критерий 

качества 

созданных в 

школе условий  

 

 

учебно- 

методической  

обеспеченности  

наличие 

современных 

учебников,  

дидактических 

материалов, 

информатизация 

образовательного 

процесса  

Ср.показатель на 1 

человека , %  

В долях  

Методики 

статистического 

анализа  

Сентябрь  

Январь  

июнь  

Зам. директора по 

УР  

Библиотекарь  

Педагоги 

информатики  

Педагоги  

 качества кадров  - квалификация 

кадров,  

%  

+ -  

Методики 

статистического 

Апрель  

Август  

Директор  

Зам. директора по 
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- наличие 

медицинских 

работников и 

психологов,  

- психологический 

климат в коллективе  

оценка  анализа  

Наблюдения, 

анкетирования  

Сентябрь  

В течение года  

УР, педагог-  

психолог  

 материально-

технической 

оснащенности  

- количество и 

качество 

компьютеров, 

демонстрационной 

техники, ТСО,  

- спортинвентаря,  

%  

%  

%  

Методики 

статистического 

анализа  

В течение года  Зам. директора по 

УВР, АХЧ  

Учителя 

информатики, 

физич. культуры  

санитарно-

гигиенических 

условий  

- качество питания  

- медицинского 

обслуживания  

- выполнение 

требований 

СанПиНов  

Охват в %  

+ -  

+ -  

Методики 

статистического 

анализа  

В течение года  Шеф-повар  

Зам. директора по 

УР, АХЧ  

6. Критерий 

престижа школы  

социального 

статуса школы  

- участие учащихся, 

педагогов школы в 

смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

соревнованиях.  

- отток учащихся в 

другие учебные 

заведения.  

- поступление 

выпускников в 

высшие и средние 

учебные заведения.  

%  

кол-во приз мест  

кол- во  

%  

Методики 

статистического 

анализа  

В течение года  Зам. директора по 

УР,  

Педагоги  

Классные 

руководители  
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 удовлетворенности 

учащихся и их 

родителей качеством 

предоставляемого 

школой образования  

- комфортность, 

защищѐнность 

личности 

учащегося, его 

отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности 

в школе.  

удовлетворѐнность 

педагогов 

содержанием, 

организацией и 

условиями трудовой 

деятельности.  

удовлетворѐнность 

родителей 

результатами 

обучения и 

воспитания своего 

ребѐнка, его 

положением в 

школьном 

коллективе.  

+ -  

%  

+ -  

%  

%  

Анкетирование  

Опросники  

тесты  

В течение года  Зам. директора по 

УР, ВР  

Педагог-психолог  

Классные 

руководители  



 


