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Общие положения 

 Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования (далее — стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

среднего образования. 
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На основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования разработана основная образовательная 

программа среднего общего образования общеобразовательного учреждения. 

Содержание основной образовательной программы общеобразовательного учреждения отражает требования стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего  общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение результатов, в том числе: 

 Программы отдельных учебных предметов; 

 Программу духовнонравственного воспитания обучающихся; 

 Программу профессиональной ориентации обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 Учебный план среднего общего образования; 

 Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта. 
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Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования общеобразовательной школы в процессе 

модернизации образования подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. 

Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 

его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 
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мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, ответственности перед собой 

и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному влиянию негативных 

явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской деятельности в области выбранных 

для профилизации дисциплин; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов,  социальных педагогов, сотрудничестве с  предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего образования лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения  российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному   образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в 

том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет, 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса школы и других общеобразовательных 

учреждений. Заявительный порядок. 
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Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ, 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Устава школы. 

Процедура выбора образовательной программы: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой образовательной программой с 

целью изучения запросов семьи; 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, мотивации учения (в течение 

учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и 

предметам по выбору); 

 педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности (диагностическое 

отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами олимпиад, конкурсов, 

участия в исследовательской деятельности; 

 анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

 индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном отсутствии оснований для выбора. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

1.2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
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В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и расширить 

круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности.  Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации учащихся. 

                        1.2.2. Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать 

на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 

и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

                  1.2.3. 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 
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развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание  их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для  обработки,  передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение   основными   видами   публичных   выступлений   (высказывание,   монолог,   дискуссия,   полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

                                   1.2.4. Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной 

жизни экологических требований. 

Осознание своей  национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
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1.2.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП. 

Русский язык. 

Базовый уровень 

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

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

-  освоение знаний о  русском языке  как  многофункциональной знаковой системе и  общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в  процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
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- 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; 
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- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

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

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

мировой культуры; 

-    развития    интеллектуальных    и    творческих    способностей,    навыков    самостоятельной    деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-    увеличения   словарного    запаса;    расширения   круга    используемых   языковых    и    речевых   средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

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

межкультурному общению, сотрудничеству; 

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

 

 Литература. 

Базовый уровень 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к  самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции , 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
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- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко- литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко- литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно - выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 
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- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно- историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

 Английский  язык 

Базовый уровень 

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

На ступени среднего общего образования может быть начато или продолжено изучение второго  иностранного языка за счет 

компонента образовательного учреждения. 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 
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социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция  -  дальнейшее развитие  умений  выходить  из  положения в  условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 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 
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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 иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- 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 различ ных 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, заполнять анкету, 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; 
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- 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. 

 

 Математика. 

Базовый уровень 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

-  овладение математическими знаниями и  умениями,  необходимыми в  повседневной  жизни,  для  изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно- технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 
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знать/понимать: 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений. 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к  анализу и  исследованию процессов и  явлений в  природе и обществе; 

-   значение   практики   и   вопросов,   возникающих   в   самой   математике   для   формирования   и   развития математической 

науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

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

деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

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

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

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при  необходимости справочные материалы и  простейшие вычислительные устройства. 
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Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

- 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. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

-   решать   рациональные,   показательные   и   логарифмические   уравнения   и   неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 
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- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

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

- построения и исследования простейших математических моделей. 

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.  

Геометрия 

Уметь: 

-  распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить  трехмерные  объекты  с  их описаниями, 

изображениями; 

-  описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,  аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 



 

 

25 

 

(длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

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

фигур; 

-  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных тел  при  решении  практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Геометрия на плоскости 

Свойство  биссектрисы  угла  треугольника. Решение  треугольников. Вычисление биссектрис, медиан,  высот, радиусов вписанной 

и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной 

и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей 

параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. Геометрические 

места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.   

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. Неразрешимость классических задач на построение. Прямые и 

плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом 

способе построения геометрии.  
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Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

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

угла. 

Расстояния от  точки до  плоскости. Расстояние от  прямой до  плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развёртка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера. 

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

Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения 

конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. Цилиндрические и 

конические поверхности. 
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Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объёме тела.  Отношение объёмов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

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

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

 Информатика и  ИКТ 

Базовый уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа 

с помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные 

результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

-   просматривать,  создавать,   редактировать,  сохранять   записи   в   базах   данных,   получать   необходимую информацию по 

запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

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

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 
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- 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. Профильный уровень 

 

 История. 

Базовый уровень 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-   воспитание   гражданственности,   национальной   идентичности,   развитие   мировоззренческих   убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

-  развитие  способности понимать  историческую обусловленность явлений  и  процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
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Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

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

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
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- 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. 

Обществознание. 

Базовый уровень 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического  

образа   мышления,  социального  поведения,  основанного  на   уважении  закона   и   правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом  

регулировании  общественных  отношений,   необходимых  для   взаимодействия  с   социальной  средой  и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

-  формирование опыта  применения  полученных знаний  и  умений  для  решения  типичных  задач  в  области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между  людьми  различных  
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национальностей и  вероисповеданий, в  семейно-бытовой сфере;  для  соотнесения  своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 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; 
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- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 

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

-   успешного   выполнения   типичных   социальных   ролей;   сознательного   взаимодействия   с   различными социальными 

институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 - критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
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- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

 

География. 

Базовый уровень 

Изучение географии на  базовом уровне среднего общего образования направлено на  достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

-  овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный и  локальный  подходы  для  описания  и  анализа природных, 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а 

также географической информации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 
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- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных  отраслей;  

географическую  специфику  отдельных  стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню  социально - экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

-   особенности   современного   геополитического   и   геоэкономического   положения   России,   ее   роль   в международном 

географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

-  составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;  таблицы,  картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и  геоэкономической ситуации в  России, других странах и  регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 Биология. 

Базовый уровень 

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования направлено  на  достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
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- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора,   

формирование  приспособленности,  образование   видов,   круговорот   веществ   и   превращения  энергии   в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов  на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
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- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

-  сравнивать: биологические объекты (тела живой и  неживой природы по  химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

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

-  соблюдения мер  профилактики отравлений, вирусных и  других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 Физика. 

Базовый уровень 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

-  освоение  знаний  о  фундаментальных физических  законах  и  принципах,  лежащих  в  основе  современной физической 

картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 
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- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач  повседневной  жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле,  волна,  фотон,  

атом,  атомное ядро,  ионизирующие излучения, планета, звезда,  Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 - смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 
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- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

-  отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе  экспериментальных данных;  приводить примеры,  

показывающие,  что:  наблюдения  и  эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

-  воспринимать  и  на  основе  полученных знаний  самостоятельно оценивать  информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

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

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 Химия. 

Базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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-  освоение знаний о  химической составляющей естественнонаучной картины мира,  важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

-  воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного  общества,  необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

-  применение полученных знаний и  умений для  безопасного использования веществ и  материалов в  быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик 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; 
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- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие  химические  

свойства  металлов,  неметаллов,  основных  классов  неорганических и  органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной,  

металлической), зависимость  скорости  химической  реакции  и  положения  химического  равновесия  от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно- популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

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

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 
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- 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. 

  

Искусство (Мировая Художественная Культура) 

Базовый уровень 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной 

среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 
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- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

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

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

 

 Технология 

Базовый уровень 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о  составляющих технологической культуры, научной организации производства и  труда, методах творческой 

деятельности, снижении негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно   или   

общественно   значимых   объектов   труда   с   учетом   эстетических   и   экологических   требований; 

сопоставления   профессиональных  планов   с   состоянием   здоровья,   образовательным  потенциалом,   личностными 

особенностями; 
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- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию  

информации  для  решения  практических  задач  в  сфере  технологической  деятельности,  к  анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование представления о технологии как части 

общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
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- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

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

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической деятельности; организации 

трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

 - рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации.  

 

 Основы  Безопасности  Жизнедеятельности. 

Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 
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- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 
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- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

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

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

 Физическая культура. 

Базовый уровень 

Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на достижение следующих 

целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

-   воспитание  бережного  отношения  к   собственному  здоровью,  потребности  в   занятиях  физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 
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- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 - правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и  адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

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

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни 
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Астрономия. 

Цели и задачи изучения астрономии. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся следующие цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и 

микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) 

наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними 

астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. Специфика 

планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это 

время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности, планет, необходимо учитывать 

условия их видимости. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Астрономия. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками. 

Знать (базовый уровень): 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа. 
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Знать (повышенный уровень):  

        - практические основы астрономии. 

Уметь (базовый уровень): 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, 

летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля. 

Уметь (повышенный  уровень): 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и фазы 

Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Знать (базовый уровень): 

— исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

— определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица);. 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы. 

Знать (повышенный уровень): 

—  причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; 

 

Уметь (базовый уровень): 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

Уметь (повышенный  уровень): 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 
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Природа тел Солнечной системы 

Знать (базовый уровень): 

— основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца 

планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метео- роиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли. 

Знать (повышенный уровень): 

—  существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения. 

 

Уметь (базовый уровень): 
— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы 

эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты 

с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов. 

Уметь (повышенный  уровень): 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 

Солнце и звезды 

Знать (базовый уровень): 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности. 
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Знать (повышенный уровень): 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды. 

 

Уметь (базовый уровень): 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

Уметь (повышенный  уровень): 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, 

нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Знать (базовый уровень): 

— смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика). 

Знать (повышенный уровень): 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого взрыва. 

Уметь (базовый уровень): 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 
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— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

Уметь (повышенный  уровень): 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения «темной 

энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

 

Жизнь и разум во Вселенной 

Знать (базовый уровень): 

—о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

Уметь (базовый уровень): 
Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно- 

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школе является включение учащихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, 

что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать 

свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ Елизаветовской СОШ являются:  

1. оценка образовательных достижений учащихся как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней;  

2. оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;  

3. оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику,  

- текущую и тематическую оценку,  

- портфолио,  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

- промежуточную и итоговую аттестацию.  

Внешняя оценка включает:  

- государственная итоговая аттестация,  

- независимая оценка качества образования,  

- мониторинговые исследования различных уровней.  

Система оценки МБОУ Елизаветовской СОШ  реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. Комплексный подход к оценке 

образовательных достижений реализуется путѐм  

- оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Промежуточная аттестация учащихся с аттестационными испытаниями проводится в два этапа: I этап (зимняя сессия) и II этап 

(весенняя сессия).  

Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».   

 

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
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2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы 

с учетом конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации 

личностного развития учащихся оценивается сформированность отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ Елизаветовской СОШ;  

- участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

- ответственности за результаты обучения;  

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии;  

- ценностно-смысловых установках, формируемых средствами различных предметов.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным руководителем  преимущественно 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной локальным актом школы. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных».  

Оценка достижения  результатов осуществляется администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 
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сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. Наиболее адекватными формами 

оценки   читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  ИКТ-компетентности – практическая 

работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;  сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов и фиксация результатов наблюдения. Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года.  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Вид оценочной процедуры Содержание 

Стартовая диагностика  Проводится администрацией МБОУ Елизаветовской СОШ   и 

выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка Процедура  оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
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продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться 

в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу 

Тематическая оценка Процедура  оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации 

Портфолио Процедура  оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности  

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы 

на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведѐтся самим учащимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. 

Внутришкольный мониторинг Процедура: 1. оценки уровня достижения предметных  

результатов; 2. оценки уровня достижения той части 
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личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 3. оценки уровня профессионального мастерства 

учителя, осуществляемого на основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета МБОУ 

Елизаветовской СОШ.. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

учащегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными 

актами школы. 

Государственная итоговая аттестация В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об 

образовании  в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
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процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Целью ГИА 

является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету Складывается  из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  Итоговая оценка 

по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

                                

2.     Содержательный раздел 

2.1. Приоритетные направления развития образования в новом учебном году 

    Основные направления развития образования в  МБОУ Елизаветовской СОШ определяются на основе учета 

индивидуальных особенностей учащихся. Технология обучения подбирается таким образом, чтобы каждый ученик в соответствии со 

своими возможностями был вовлечен в активную учебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно, был 

успешным учеником. 

Приоритетные направления: 

-формирование здорового образа жизни учащихся; 
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-обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса; 

-реализация комплексного подхода к их обучению и воспитанию через обновление содержания образования на всех ступенях 

обучения; 

Цели: 

-овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности и для продолжения образования; 

-обеспечение доступности качественного образования; 

-создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития самореализации индивидуальных способностей каждого 

ребёнка; 

-определение нового содержания образования, перехода школы на новую систему организации учебно-воспитательного процесса 

(сочетание традиционной классно- уровневой системы и других систем: модульной, лекционной, семинарской), реализование новых 

технологий; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качества мышления, необходимых для жизни в обществе, для учения 

ориентироваться в современном мире; 

-повышение качества довузовской подготовки учащихся; 

-развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению самовоспитанию; 

-обеспечение единства развития, воспитания и обучения за счет системы внеклассной работы. 

Исходя из поставленных целей выделяются стратегические подходы по обновлению содержания в будущем учебном году. 

1. Формирование физически здоровой личности. 

-недопущение перегрузки учащихся в школе и при подготовки домашнего задания (дозировка домашнего задания); 

-оптимальная организация учебного дня недели с учётом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей учащихся; 

-привлечение учащихся к занятиям в спортивных целях, создание групп здоровья для ослабленных детей. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 
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-углубить дифференциацию учебного процесса; 

-организация работы индивидуальных групповых занятий, предметных олимпиад, недель; 

-привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

-обеспечение оптимальной нагрузки и расписания учебных занятий учителей; 

-совершенствование работы методических объединений, организация изучения новых методик обучения и диагностики качества 

обучения; 

-организация и проведение методических дней, проблемных семинаров по вопросам совершенствования образовательного 

процесса; 

-проведение семинаров по обмену и обобщению опыта; 

-стимулирование творчески и результативно работающих учителей. 

4. Организация учебно-воспитательного процесса: 

-совершенствование учебного плана и рабочих программ; 

-оптимальное сочетание базового и дошкольного образования за счет выбора элективных курсов, факультативов; 

-развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 

-индивидуализация, дифференциация учебного процесса.  

2.2. Программы  учебных предметов. 

Русский язык. 

      Общие сведения о языке. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: 

период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка великорусской 

народности в XV—XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 
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     Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции русского языка как учебного 

предмета. 

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

     Русский язык как система средств разных уровней. Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы 

языка. Уровни языковой системы. 

Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

     Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия. Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное 

средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

 Фонетический разбор. 

     Лексика и фразеология. Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с 

точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая 

лексика, разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 

     Состав слова (морфемика) и словообразование.  Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и 

словообразовании. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

     Морфология и орфография. Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 
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Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

     Речь, функциональные стили речи. Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования. 

Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат. 

Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Виды информации в тексте. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. Функциональные стили речи, их общая 

характеристика. 

     Научный стиль речи. Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

 

     Официально-деловой стиль речи. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-

делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. 

Форма делового документа 

     Синтаксис. Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных 

предложений, предложений с прямой речью.  

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 
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     Правописание: орфография и пунктуация. Правописание как система правил, регулирующих написание слов и постановку знаков 

препинания в предложении. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание суффиксов в словах разных частей речи. Правописание окончаний в 

словах разных частей речи. 

Н и нн в словах разных частей речи. 

 Употребление ъ и ь. Правописание гласных после шипящих и Ц в словах разных частей речи. Слитное, дефисное и раздельное написание 

наречий. Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Способы  постановки знаков препинания  в простом осложнённом предложении (в предложениях с однородными членами и 

обособленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения). 

 

Способы постановки знаков препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в 

сложном предложении с разными видами связи. 

Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Оформление диалога на письме. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

     Публицистический стиль речи. Особенности публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к ее участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

     Разговорная речь. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, 

экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.  

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

     Язык художественной литературы. Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нем 

эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения. Языковая 

личность автора в произведении. Подтекст. Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 
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Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

     Общие сведения о языке. Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, 

справочниках. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

 

Литература. 

Литература как искусство слова 
Литература как искусство слова. Своеобразие, роль и мировое значение русской литературы. 

Из литературы первой половины XIX века 

Особенности литературного процесса первой половины XIX века.  

А.С. Пушкин  

     Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «...Вновь я посетил…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» 

(IX. «И пут ник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

     Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого 

бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

     Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный 

всадник». Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в 

авторской концепции истории. 

Особенности литературного процесса первой половины XIX века.  

М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...» ,«Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с моли твою...»), «Я не 

унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу…» и др. по выбору. 

      Поэма «Демон». Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, 

неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной 

и патриотической лирики поэта. 
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     Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная 

насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Н.В. Гоголь 
Повести: «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» 

Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского 

осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Из литературы второй половины XIX века. 

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного 

противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1850—1860_х годов.  

   Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических 

традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, 

условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев 

и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского,         Н.С. Лескова и др.). Вклад 

русской литературы второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры.  

А.Н. Островский 
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

     Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между «старшими» и «младшими», властными 

и подневольными как основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

     Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной 

жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

     Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике             (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.А. Григорьев). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов». 

     Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характера ми (Андрей 

Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя.  

     Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в 

раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни.  

     Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов,Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

И.С. Тургенев 
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Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Веревской», 

«Два богача» и др. по выбору. 

     Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, 

внутренняя красота и духовная мощь русского человека как цен траль ная тема цикла. 

     Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» 

тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий.       

     Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. 

Страхова,         М.А. Антоновича). 

     Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 

тургеневских миниатюр.     

     Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Н.Г. Чернышевский 
Роман «Что делать?» (обзор). 

     «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория 

«разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» 

в контексте общего звучания произведения.  

     Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа        Н.Г. Чернышевского. 

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

писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». 

    «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. 

Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта.     

     Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-

мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя 

Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). 

     Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, 

рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное 

звучание. 

Ф.И. Тютчев 
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Стихотворения: «Не то, что мни те вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа 

— сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», 

«Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не да но предугадать...» и др. по выбору. 

     «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической 

лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой 

истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я при шел к тебе с приветом…», 

«Сияла ночь. Луной был по лон сад. Лежали…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...» и др. по выбору. 

     Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление 

художника к передаче сию минутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип 

организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-

художника. 

Н.С. Лесков 
Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 

яркость «Очарованного странника». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в 

творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного 

сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый 

пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, 

эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире             М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье...», 

«Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учи те ля. 
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     Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в 

ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору 

и политической сатире. 

Л.Н. Толстой 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность, 

переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм 

скромных тружеников войны и псевдопатриотизм  «военных трутней». 

     Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова,  сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

    «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). 

Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

     «Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и 

Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 

реалистической литературы. 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской 

проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

     Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе         А.П. Чехова. 

     Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

     Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и 

драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 
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персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции  в 

произведении. 

        Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических коллизий отечественной истории. 

Единство и целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, рождения «людей-

эпох», переживших свое время. 

Русская литература начала XX века. 

     «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в 

культуре «нового времени»: от апокалипсических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции  и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.   

Писатели-реалисты начала XX века. 

И.А. Бунин 

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с зарею…» и др. по выбору. 

     Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью 

природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». 

     Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со 

старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, пре одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

М. Горький 

     Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса 

«низовой» жизни России. 

     Повесть «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты Волги алчной 

идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма». 

     Пьеса «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 

Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

А.И. Куприн 
     Повести: «Олеся», «Поединок». 
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Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над 

«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и 

среды. Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

     Рассказ «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль 

детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Л.Н. Андреев 

Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

    «Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в 

философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия.  

     Своеобразие андреевского  стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. 

У литературной карты России.  
     Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, 

С.Н. Сергеева-Ценского по выбору. Объединение малой 

и большой родины в творческой биографии писателей («сибирская» проза В.Я. Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях 

А.П. Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского). 

Серебряный век русской поэзии. 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: 

поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления 

в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм).  

Символизм и русские поэты-символисты. 

     Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические 

самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. 

    Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, 

С. Соловьев,     Вяч. Иванов и др.).    

В.Я. Брюсов 

Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору.  

     В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. 

Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Сонеты солнца» и др. 
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по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,  «Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка»,  «О доблестях, о подвигах, 

о славе...», «На железной дороге»,  «О, я хочу безумно жить...», «Россия»,  «На поле Куликовом», «Скифы» 

и др. по выбору. 

     Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника со 

«страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

     Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки 

числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати».  

Преодолевшие символизм  

     Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и 

кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. 

Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и 

реализма. (1 ч.) 

И.Ф. Анненский 

   Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору.  

     Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики 

И.Ф. Анненского. 

Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии 

И.Ф. Анненского. 

Н.С. Гумилев 

     Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

     Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

А.А. Ахматова 

     Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась 

просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» 

и др. по выбору. 
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     Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в 

«большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 

времени. 

     Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские 

мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

М.И. Цветаева 

     Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне 

нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

     Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики.  

     Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Короли смеха из журнала «Сатирикон» 

     Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве 

А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо.     

     Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко до революционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину 

революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического  

У литературной карты России  

     Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина, 

В.К. Арсеньева — по выбору учителя и учащихся.     

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

М. Волошина. Этнографическая проза В. Арсеньева. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика послереволюционных лет как 

живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. 

Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 

     Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, 

«Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

     Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. Бунина,          И. Шмелева, А. 

Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 
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     Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром»       А. Фадеева, «Конармия» 

И. Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

     Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», 

утверждение ценности человеческой «единицы». 

     Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко 

(рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»  

В.В. Маяковский  

     Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

     Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. 

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

Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях.  

     Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области  художественной формы. 

     Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

     Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с 

социально-философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про 

это»).  

     Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит 

ковыль...», «Чую радуницу Божью…», «Над темной прядью перелесиц…», «В том краю, где желтая крапива…», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

     Природа родного края и образ Руси в лирике           С.А. Есенина. 

     Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов.  

     Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты 

есенинской поэтики. 

   Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной 

эпохе. 

     Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. 

     Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. 
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 Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, 

возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

     Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический образ России 

— Родины). Лирика                       Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

     Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. 

Шагинян, «Время, вперед!»  В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышки на и др.). 

     Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 

     Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе 

«Как закалялась сталь». 

 Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской купницы».     

     Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман   М. Шолохова «Поднятая целина». 

     Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

     Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. Зайцева,  И. Шмелева. 

    «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута,             Л. Червинской, Г. 

Адамовича и др.  

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...» и др. 

     Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А.Н. Толстой 

     Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты национального 

характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы на рода и власти, личности и 

истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

     Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского 

казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага 

в романе. Роль и значение женских 

образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем 

традиций народного правдоискательства. 

     Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского 

романа-эпопеи. 
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У литературной карты России  

     Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева — по выбору. Мастерство воссоздания характеров русских 

землепроходцев в творчестве С. Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический 

облик России в лирике А. Прокофьева. 

М.А. Булгаков  

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

     Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. 

Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море 

Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия 

русской интеллигенции как основной пафос романа. 

     «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных 

пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи 

любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Б.Л. Пастернак 

     Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

     Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи 

в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

     Роман «Доктор Живаго». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и 

революции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия 

Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

А.П. Платонов 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: 

«Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира 

А.П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в 

прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл 

трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной 

системе писателя. 

В.В. Набоков 
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    Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». 

Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты чеховских «недотеп» в 

обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. 

Горько-ироническое звучание финала романа. 

Литература периода Великой Отечественной войны. 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей.  

     Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и др.). 

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

К. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 

     Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). 

Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата 

в «Книге про бойца». 

     Проза  о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» 

Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке»                  Б. Полевого, «Судьба 

человека» М. Шолохова и др. (1 ч) 

А.Т. Твардовский 

    Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой 

моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. 

     Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического 

эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поз дней лирики поэта. 

     Поэма «По праву памяти». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», 

«Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 

     Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, 

размышления-предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики 

Заболоцкого. 

Литературный процесс 50-80-х годов   
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Осмысление Великой Победы 1945  года в 40—50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина,            М. Луконина, С. Орлова, А. 

Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

     Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести          К. Паустовского, роман Л. 

Леонова «Русский лес» и др.). 

     «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях       В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова,     А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, 

А.Вознесенского, Б. Ахмадулиной,     Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

     «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. 

Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

     «Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения    С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова,   Ф. Абрамова, В. Белова и 

др. Повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова,  

прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

     Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. 

Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

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

Башлачева   

В.М. Шукшин 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Мильпардон, мадам», 

«Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе В. 

Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и 

деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по 

холмам задремавшей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др.  

     Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота 

природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

В.П. Астафьев 

Роман «Печальный детектив», по весть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

     Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема 

утраты человеческого в человеке.  
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     «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

В.Г. Распутин 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», 

«Живи и помни», рассказ «Не могу_у...». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса. Философское осмысление 

социальных проблем современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень 

народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. 

    Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

     Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

У литературной карты России. 

     Обзор творчества В.Т. Шаламова, Е.И. Носова,        В.Д. Федорова, В.А. Солоухина по выбору учителя и учащихся. Нравственная 

проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Художественное звучание «негромкого» военного эпоса Е. Носова. Традиции русской 

гражданской поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в творчестве                     В. Солоухина. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов. 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной 

литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

     Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, 

Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза             Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова,                   А. 

Проханова, В.Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина,             Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др. 

     Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт»,  «новая волна» и т.п.). 

     Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. 

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

     Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман,       Д. Пригов, Т. Кибиров и др.  

    И. Бродский 

Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох.   
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Английский язык. 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и 

неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения 

другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной 

тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации 

в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение 

отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение 

к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно 

хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  
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Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное 

(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или 

книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение 

орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных и 

разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без 

выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание 

и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями 

… as; not so … as; either … or; neither … nor.  

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том 

числе в ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и 

употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  
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Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

История. 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 
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порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и 

милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 

Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 

войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. 

Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой 

войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 

г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. 

Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. 

«Великий поход» Красной армии Китая. Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 
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Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 

конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические последствия 

Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к 

власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа 

«Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-

китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное 

поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». 

Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и 

захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
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Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и 

выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки 

немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные 

лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. 

Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в 

США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из 

войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 

г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и 

разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная 

демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский 

конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. 

Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. 

Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. 

Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах. 

 



 

 

88 

 

 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго-

Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. 

Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной 

войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение 

V республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и 

социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – 

начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 

политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 

1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический 

режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические 

революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на 

Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение 

колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 
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Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в 

Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и 

КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое 

чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и 

трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская 

весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, 

кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

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

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  
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Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности.  

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

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. 

ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской 

войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 
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Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму.  

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

народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и 

массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы 

как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая 

разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

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

большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в 

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

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание 

новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

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

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

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

1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. 

Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 
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преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная 

и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского 

хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание 

новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

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

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории 

ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 

1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  Советская социальная и 

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

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

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

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления 

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

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 
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«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) 

и первые награждения.  

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

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

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

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия 

труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. 

Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма 

в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. 

Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой 

войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового  

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. 

И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

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

гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 
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гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

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

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра.  

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского 

движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и 

на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество 

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

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

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

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

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

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство 
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СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

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

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

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

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. 

Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение 

на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
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«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

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

лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

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

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного 

занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. 

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

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение 

системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

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

потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного 

имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

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

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем  

мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

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

Наш край в 1953–1964 гг. 
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Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

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

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 

1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им 

М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и 

проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

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

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

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и 

историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

 

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

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. 

и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 
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Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

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

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 

Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. 

Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об 

отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и 

влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 
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соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

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

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с 

Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация.  

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по 

«делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 

1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия 

президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения 

Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 

россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 

демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 
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Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества 

и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г.  

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские 

выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-

е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация.  
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Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 

СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность 

результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации 

истории России.  

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

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

в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине 

и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности 

Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
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государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и 

значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

 

Русь в конце X – начале XII в. 

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

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический 

уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя 

и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях 

политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных 

связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр 

Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях.  

 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
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Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь. 

 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. 

Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в 

быте и нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 
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Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная 

система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, 

формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и 

предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие 

отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. 

Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

 

 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая 

и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–

1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. 

Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 
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дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. 

Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 

11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, 

Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

 

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем 

народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–

1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; 

«Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 
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Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в 

области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная 

общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и 

западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, 

В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение 

Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, 

П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление национальной 

музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 

первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, 

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего 

движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. 

Политика лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 
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государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России 

на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-

х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, 

Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). 

Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в 

мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой 

экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная 

политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и 

общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 
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искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство 

(С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

География. 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые природные 

территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

 

Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. 

«Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. Размещение и плотность населения. 

Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения 

населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Изменение 

отраслевой структуры. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое 

сообщество. Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 
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Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, культурных и научных связей 

России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты глобальных проблем человечества. 

Роль географии в решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных 

проблем. 

Перечень практических работ 
Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресурсов. 

Характеристика политико-географического положения страны. 

Характеристика экономико-географического положения страны. 

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности. 

Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Анализ международных экономических связей страны. 

Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем человечества. Аргументация 

представленной точки зрения. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, картосхем. 

Обществознание. 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их 

взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 

культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. 

Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы 

познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 
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социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

 

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. Основные 

направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, 

революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, 

виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная 
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мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее 

структура и функции. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая 

элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Особенности политического процесса в России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. 

Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 

числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных 

функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. 

Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная 

функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических 

выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно 

координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
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Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и построение контрпримеров. 

Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения 

куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. 

Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, 

диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого 

кругового конуса и шара.  
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Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. 

Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 

объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в 

пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и характеристик числовых 

наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением 

комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. 

Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. 

Выборочный коэффициент корреляции.  

Информатика. 
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Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  
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Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры 

задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования массивов и 

циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление 

элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка 

соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 

образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера 

исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
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Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный 

компьютер. Многопроцессорные системы. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях.  Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной 

специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, 

введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля 

таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 
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Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного проектирования. Создание 

чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы.  

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный интеллект.  

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. 

Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности.  

 

Физика 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
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Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

 

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  
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Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Химия. 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы 

классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена 



 

 

121 

 

как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение 

этилена. 

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

(бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции 

замещения (галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных 

спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. 

Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм 

человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с 

натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные реакции 

на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения  

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства 

(на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 

Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных 

эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз 

или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых 

кислот. Моющие свойства мыла. 
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Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. 

Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы химических 

реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния 

атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. 

Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под 

действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных 

условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в 

растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов 

от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 
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Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. 

Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры 

и фауны от химического загрязнения. 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Биология. 

 



 

 

124 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. 

Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, 

передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  

  

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской 

генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  
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Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

  

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 

человека, их происхождение и единство. 

  

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ 

и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

 Перечень лабораторных и практических работ: 
Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

 

 

 

Физическая культура. 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
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Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их организации и 

проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных 

снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты;  технические приемы и 

командно-тактические действия в командных (игровых) видах. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 
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Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на 

железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и 

ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие 

здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина 

при оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и 

их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты.  

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. 

Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. 

История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и 

ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. 

Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок 

военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную 

гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с 

военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры 

безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 
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Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем 

порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-

1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса 

раненого с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Искусство (Мировая Художественная Культура) 

 

I. Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций  

Искусство первобытного человека 

Первые художники Земли. Эволюция пещерной живописи в эпоху палеолита, мезолита, неолита и энеолита. Роль мифа в культуре. 

Древние образы и символы. Первобытная магия. Наиболее популярные сюжеты и особенности их изображения. Живопись Альтамиры. 

Символика геометрического орнамента в произведениях изобразительного искусства .Древнейшие сооружения человечества. Зарождение 

архитектуры и ее связь с религиозными верованиями и мифологическими представлениями человека. Мегалиты: дольмены, менгиры и 

кромлехи. Музыка, танец и пантомима. Причины возникновения музыкального творчества. Предпосылки возникновения танца. 

Пантомима, охотничьи маскировки, охотничьи и тотемические пляски. 

Искусство Древней Передней Азии 

Возникновение письменности. От пиктографического письма к клинописи шумеров. Библиотека царя Ашшурбанипала. «Эпос о 

Гильгамеше». Архитектура Месопотамии. Зиккураты как символическое воплощение устройства мира. Сводчато-арочные конструкции. 

Висячие сады Семирамиды — одно из семи чудес света. Архитектурные сооружения Вавилона. Изобразительное искусство. Рельефы и 

мозаики, их основная тематика и назначение. Искусство мелкой пластики. .Искусство ассирийских рельефов, их характерные 

особенности. Музыкальное искусство. Назначение музыки и популярные музыкальные инструменты. Развитие музыкально теории. 

Архитектура Древнего Египта 

Пирамиды— «жилища вечности» фараонов. Возведение пирамид— главное архитектурное достижение эпохи Древнего царства. 

Назначение пирамид. Отражение в пирамиде представлений человека об устройстве Вселенной, веры в загробную жизнь и божественную 
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силу фараона. Храмы и гробницы. Архитектурные комплексы эпохи Среднего и Нового царств в Карнаке и Луксоре. Скальный храм 

царицы Хатшепсут в Долине царей. Архитектурные сооружения Позднего царства. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта 

Скульптурные памятники. Ритуальное назначение скульптуры, ее строгая подчиненность канону. Обряд мумификации. Особенности 

изображения богов, фараонов и людей. Деревянная скульптура. Кубическая и круглая скульптура. Рельефы и фрески. Назначение 

рельефных и фресковых композиций. Характерные особенности композиций и наиболее популярные сюжеты. Росписи регистров 

Сокровища гробницы Тутанхамона*. Художественные достижения амарнского периода. Раскопки в Тель-эль-Амарне. Открытие 

археолога Г. Картера. Музыка, театр и поэзия*. Мистерии в честь наиболее почитаемых богов. Роль музыки в жизни общества. 

Музыкальная жизнь Древнего Египта в произведениях изобразительного искусства и литературы. Популярные музыкальные 

инструменты. 

Искусство Мезоамерики 

Искусство классического периода*. Важнейшие культурные достижения цивилизации ольмеков (ступенчатые пирамиды, каменная 

скульптура, предметы декоративно прикладного искусства). Архитектура Теотиуакана. Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана 

(Мехико): дворцы ацтекских правителей и храм верховного богавойны. Монументальная скульптура и ее условный характер, искусство 

создания погребальных масок. Мелкая пластика. Ювелирное искусство. Искусство майя. Достижения архитектуры (многообразие форм, 

их символический смысл). Характерные черты изобразительного искусства.  Архитектурные сооружения инков(техника возведения 

храмов, декоративное убранство).Скульптура и керамика инков. 

II. Искусство Античности  

Эгейское искусство* 

Шедевры архитектуры. Кносский дворец — выдающийся памятник мирового зодчества. Львиные ворота в Микенах— центральный вход 

в крепость .Фрески Кносского дворца. Излюбленные сюжеты, красочность палитры, динамика композиций, тонкий художественный вкус. 

Вазопись стиля Камарес.  Техническое совершенство,  необычность и разнообразие форм, оригинальность орнамента и живописного 

рисунка в произведениях керамики. 

Архитектурный облик Древней Эллады 

Архитектура архаики: греческая ордерная система*. «Прочность, польза, красота» — формула римского зодчего Витрувия. Создание 

греческой ордерной системы и ее воплощение в культовых сооружениях. Дорический, ионический и коринфский ордеры. Архитектура 

классики: Афинский Акрополь. Акрополь — общественный и культурный центр Афинского государства: особенности композиции, 

архитектурных форм, декоративного убранства. Театр Диониса на южном склоне Акрополя. Архитектура эллинизма: Пергамский 

алтарь. Особенности развития архитектуры в эпоху эллинизма. Слияние восточных и античных традиций. Назначение и особенность 

композиции Большого алтаря Зевса в Пергаме. 

Изобразительное искусство Древней Греции* 

Скульптура и вазопись архаики. Куросы и коры — наиболее ранние из дошедших до нашего времени скульптур. Шедевры и мастера 

вазописи. Геометрический орнамент. Основные стилевые отличия произведений мелкой пластики и живописи. Чернофигурная вазопись. 
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Изобразительное искусство классического периода. Краснофигурная вазопись. Расцвет искусства скульптуры. Мастерство в передаче 

портретных черт и эмоционального состояния человека. Идеал физической силы и духовной красоты в творчестве великих мастеров 

скульптуры. «Канон» Поликлета. Скульптурные шедевры эллинизма. Новизна тем, трагическая и экспрессивная трактовка классических 

сюжетов и образов. Обостренный интерес к внутреннему миру человека. 

Архитектурные достижения Древнего Рима 

Архитектура периода Римской республики. Складывание основных типов архитектурных сооружений. Римский Форум. Стремление 

римской архитектуры к удовлетворению практических нужд человека. Инженерные сооружения. Шедевры архитектуры эпохи Римской 

империи. Тосканский ордер. Выдающиеся сооружения периода расцвета империи. Архитектурный облик Колизея и Пантеона. 

Отличительные черты — монументальность, распространение сводчатых конструкций, облицовка стен кирпичом и мрамором, 

использование бетона. Триумфальные арки. Термы. 

Изобразительное искусство Древнего Рима* 

Римский скульптурный портрет. История создания, эволюция и значение римского скульптурного портрета. Мастерство в передаче 

портретного сходства, внутреннего мира человека. Интерес к личности государственной и общественной. Фресковые и мозаичные 

композиции. Богатство сюжетов и разнообразие художественных приемов. Особенности живописных произведений. 

Театр и музыка Античности 

Трагики и комедиографы греческого театра*. Характерные особенности творчества Эсхила. Нововведения в трагедиях Софокла. 

Введение в употребление цветных декораций. Творческое наследие Еврипида. Комедийные произведения Аристофана. Театральное и 

цирковое искусство Древнего Рима. Грандиозность театральных и цирковых представлений. Искусство актеров пантомимы. Музыкальное 

искусство Античности*. Особое значение музыки в жизни древнегреческого общества. Странствующие певцы — сказители эпических 

преданий. Популярные музыкальные инструменты. Музыкальная культура Древнего Рима и ее связь с греческой и восточной музыкой. 

Римская музыка и поэзия. 

III. Искусство Средних веков  

Мир византийского искусства 

Достижения архитектуры. Сочетание элементов античного и восточного зодчества. Базилика, ее назначение, устройство, характерные 

черты внешнего и внутреннего облика. Понятие о крестово-купольном типе храма. Собор Святой Софии в Константинополе — 

«непостижимость и неизреченность» христианского восприятия Вселенной. Мерцающий свет мозаик*. Основные темы и сюжеты, их 

символический смысл. Золотой фон византийских мозаик. Мозаики Равенны. Искусство иконописи*. Происхождение икон. Характерные 

особенности икон. Понятие канона. Шедевры византийской иконописи. Музыкальное искусство*. Церковная музыка. Основные виды 

церковного пения. Музыкально-поэтические импровизации на библейские сюжеты. Нотное письмо. Светская музыка, ее назначение. 

Архитектура западноевропейского Средневековья 

Романский стиль архитектуры. Характерные особенности архитектурных сооружений романского стиля. Типы архитектурных построек: 

базилики, феодальные замки, городские укрепления и жилые дома. Шедевры романской архитектуры. Архитектура готики. Основные 
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периоды в развитии готической архитектуры. Готические соборы — центры общественной и духовной жизни средневекового города. 

Особенности архитектурных решений. Характерные черты немецкой готики («зондерготик»). Шедевры готики. 

Изобразительное искусство Средних веков* 

Скульптура романского стиля. Условный характер изобразительного искусства и его зависимость от церковных канонов. Рельефы 

романских церквей. Основные сюжеты и образы. Изображения диковинных, полуфантастических существ. Шедевры скульптуры 

романского стиля. Скульптура готики. Теснейшая связь скульптуры с архитектурой. Преобладание религиозной тематики. Характерные 

особенности скульптуры готики. Развитие искусства скульптурного портрета. Шедевры готической пластики. Искусство витража. 

Техника витражной живописи, ее основное назначение. Излюбленные орнаменты витражных окон. Шедевры искусства витража. 

Театр и музыка Средних веков* 

Литургическая драма. Возникновение жанра и его особая популярность в обществе. Основные сюжеты и их иносказательный смысл. 

Общие черты и особенности театрального действа. Средневековый фарс. Остроумное комедийное начало и поучительный смысл 

театрального жанра. Средневековый фарс в произведениях живописи и литературы. Достижения музыкальной культуры. Высокая 

духовность и аскетический характер средневековой музыки. Понятие о григорианском хорале. Определение основных частей 

католической мессы. Появление и развитие многоголосия. Вокальная лирика трубадуров, труверов и миннезингеров. Музыкально-

песенное творчество трубадуров. Разнообразие жанров песенного творчества и их главная тематика. Шедевры музыкально-песенного 

творчества. 

Искусство Киевской Руси 

Теснейшая связь художественной культуры средневековой Руси с язычеством и важнейшими историческими событиями. Творческое 

переосмысление художественных традиций многовековой языческой культуры, Византии и Западной Европы. Архитектура Киевской 

Руси. Характерные черты архитектуры. Основные акценты градостроительной композиции. Шедевры зодчества. Зодчество Великого 

Новгорода: особенности и шедевры. Изобразительное искусство*. Мозаики и фрески Софии Киевской. Следование византийскому 

канону, выработка собственного стиля. Главные темы мозаик и фресковых росписей. Искусство иконописи XI—XII вв.: общий характер 

изображений. Характерные черты новгородской иконописи. 

Развитие русского регионального искусства 

Искусство Великого Новгорода. Создание самобытного искусства, обусловленного усилением демократических тенденций. Выдающиеся 

памятники новгородского зодчества, характерные особенности их архитектурного облика. Шедевры фресковой живописи. Формирование 

и расцвет новгородской школы иконописи. Творчество Феофана Грека. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Характерные 

особенности храмового строительства. Успенский собор во Владимире. Творения владимирских резчиков по камню (на примере 

Дмитриевского собора). Своеобразие изобразительного искусства Владимиро-Суздальского княжества. Искусство Московского 

княжества. Рост и усиление Москвы в годы правления Ивана Калиты. Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. 

Расцвет московской школы живописи. Жизненные этапы и творческие вехи иконописца Андрея Рублева (на примере произведений). 

Творческая манера и художественное своеобразие его шедевров. 

Искусство единого Российского государства 
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Искусство периода образования государства. Создание архитектурно-художественного ансамбля Московского Кремля. Новизна 

архитектурного решения при возведении Успенского собора. Храмы и светские постройки Соборной площади Московского Кремля. 

Становление общерусского стиля в изобразительном искусстве. Шедевры творчества Дионисия. Искусство периода утверждения 

государственности. «Москва — третий Рим» как центр христианского мира и общерусской культуры. Упорядочение городской 

застройки, поиски новых архитектурных решений. Покровский собор (храм Василия Блаженного)— архитектурная жемчужина Москвы. 

Создание нового типа каменного шатрового храма (церковь Вознесения в Коломенском). Основные направления в развитии 

изобразительного искусства (Годуновская и Строгановская школы живописи). Искусство России на пороге Нового времени. Эпоха 

перелома в отечественной истории и развитии художественной культуры. Канонизация культового зодчества — соблюдение закона 

«освященного пятиглавия». Характерные особенности архитектуры XVII в. (на примере шедевров русского зодчества). Мастерство 

деревянного зодчества. Качественные изменения в изобразительном искусстве (на примере творчества Симона Ушакова). 

Театр и музыка Древней Руси* 

Возникновение профессионального театра. Народное творчество, праздники и обрядовые действа— истоки русского театра. 

Возникновение профессионального русского театра. Характер первых придворных постановок. Школьный театр и творчество Симеона 

Полоцкого. Музыкальная культура. Языческие и христианские традиции музыкальной культуры, следование византийскому канону. 

Колокольные звоны. Пение как составная часть церковного богослужения. Знаменный распев — основа древне-русского певческого 

искусства. Многораспевность — характерная черта певческого искусства. Светская музыка и наиболее популярные музыкальные 

инструменты. 

IV. Искусство средневекового Востока  

Искусство Индии 

Шедевры архитектуры. Ступа— один из древнейших типов культовых сооружений буддизма (на примере ступы в Санчи). Пещерные 

храмы для моления (чайтьи) как культовые сооружения (на примере чайтьи в Карли). Храмовое строительство: южный и северный тип 

индийского храма (на примере шедевров мирового зодчества). Уникальность композиционного решения, богатство и роскошь 

скульптурного убранства. Проникновение в архитектуру мусульманских традиций. Изобразительное искусство*. Особенности 

индийской средневековой скульптуры. Росписи в пещерных храмах Аджанты как синтез архитектуры, скульптуры и живописи. 

Миниатюрная живопись Индии и ее художественное своеобразие. Специализация художников-миниатюристов. Музыка и театр*. Роль и 

значение музыки в жизни индийского общества. Истоки индийской музыки. Рага-основа индийской музыки, результат обработки 

народных мелодий. Популярные музыкальные инструменты. «Натьяшастра»— трактат о происхождении театрального и танцевального 

искусства. Спектакль как единство музыки, пения и танца.  

Искусство Китая 

Шедевры архитектуры. Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь с природой. Великая Китайская стена, ее 

назначение. Типичные архитектурные сооружения (на примере шедевров китайского зодчества). Изобразительное искусство*. 

Характерные особенности китайской скульптуры и ее связь с буддийской религией (на примере погребального комплекса в провинции 
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Шэньси). Характерные черты китайской живописи и графики. Многообразие жанров и техник китайской живописи (на примере 

произведений известных художников). 

Искусство Страны восходящего солнца 

Шедевры архитектуры. Следование китайским традициям в зодчестве, выработка собственного архитектурного стиля (на примере 

шедевров японского искусства). Иероглифическая каллиграфия. Садово-парковое искусство. Истоки и разнообразие типов японского 

сада, каноны создания. Сад камней в монастыре Рёандзи в Киото — символическое воплощение философской идеи строения мира, 

своеобразная модель Вселенной. Символическое звучание элементов садово-паркового искусства. Изобразительное искусство*. Цветная 

гравюра на дереве. Укиё-э («искусство быстротекущего мира»)— одно из самых значительных явлений в изобразительном искусстве. 

Разнообразие тем и сюжетов, мастерство художественного воплощения образов (на примере произведений К. Утамаро, К. Хокусая, А.  

Хиросигэ). Скульптура нэцке, ее традиционное назначение. 

Искусство исламских стран 

Шедевры архитектуры. Использование в мусульманском зодчестве достижений древних цивилизаций (Месопотамии, Египта, Византии). 

Типичные архитектурные сооружения исламских стран и их художественное своеобразие(на примере шедевров мирового 

зодчества).Особенности изобразительного искусства*. Основные виды изобразительного искусства, их назначение, символический 

смысл и художественное своеобразие. Арабеска. Каллиграфия. «Трактат о каллиграфии». Куфическое письмо. Литература и музыка*. 

Любовная лирика народов Востока и ее мировое значение (на примере творчества отдельных мастеров художественного слова). 

Своеобразие традиционной музыкальной культуры исламских стран. Рубаи Омара Хайяма. 

V. Искусство Возрождения  

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения* 

Джотто— «лучший в мире живописец». Характерны особенности и значение творчества Джотто (на примере лучших произведений). 

Джотто— архитектор, скульптор, философ и поэт. Живопись Раннего Возрождения. Экспериментальные поиски в изобразительном 

искусстве и определение основных задач художника. Построение пространства по законам перспективы на примере произведений 

Мазаччо. Практическое использование приемов линейной перспективы в творчестве П. Уччелло. Окончательный отход от 

художественных традиций Средневековья. Искусство портрета и его основные разновидности в творчестве Пьеро деллаФранчески.В мире 

образов Боттичелли. Судьба художника, значение его творчества. Художественные достоинства произведений на библейские и 

мифологические сюжеты. Мастерство в создании портретов — изображение духовной жизни человека, его психологическая 

характеристика. Скульптурные шедевры Донателло. Творчество Донателло — переход от готической к ренессансной скульптуре. Общий 

обзор и анализ лучших творений скульптора. 

Архитектура итальянского Возрождения 

Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Санта-МариядельФьоре — архитектурный символ Флоренции. Оригинальность и новизна 

конструктивного решения при сооружении купола. Соединение лучших традиций античного зодчества и новых архитектурных замыслов 

(на примере творений великого зодчего).Великие архитекторы эпохи Возрождения*. ТворенияЛ. Б. Альберти: новая трактовка и яркая 

пластическая выразительность античного наследия (на примере памятников архитектуры). Д. Браманте как основоположник архитектуры 
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Высокого Возрождения, выработка собственного стиля зодчего. Возведение собора Святого Петра — главного католического храма. 

Архитектурный облик Венеции: парадность и красочность столицы Позднего Возрождения, уникальность природных условий. Основные 

типы общественных сооружений (на примере шедевров Я. Сансовинои А. Палладио). 

Титаны Высокого Возрождения 

Художественные принципы Высокого Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. Судьба художника и основные этапы его 

творческой деятельности (на примере шедевров изобразительного искусства). Многогранность таланта Леонардо. Бунтующий гений 

Микеланджело. Судьба художника и основные этапы его творческой биографии (на примере выдающихся произведений скульптуры и 

живописи). Микеланджело — архитектор. Рафаэль— «первый среди великих». Судьба художника и эволюция его творчества. Рафаэль 

Санти— певец женской красоты. Фресковая живопись во дворце Ватикана. Портрет в творчестве Рафаэля (на примере выдающихся 

произведений). 

Мастера венецианской живописи 

Творчество Беллини и Джорджоне*. Дж. Беллини как основоположник венецианской школы живописи (на примере лучших 

произведений автора). Художественное мастерство Джорджоне, особенности его творческой манеры в трактовке сюжетов и образов (на 

примере известных творений живописца). Поэтические пейзажи настроения в творчестве Джорджоне Художественный мир Тициана. 

Судьба художника и основные вехи его творческой биографии. Особенности передачи общей атмосферы эпохи. Богатство тематики и 

жанровое 

разнообразие в творчестве. Мастерство колорита и композиционного решения (на примере шедевров живописи). Архитектурный пейзаж. 

Творчество Веронезе и Тинторетто*. Веронезе— певец праздничной Венеции (на примере монументально-декоративных композиций). 

Особенности трактовки художник оммифологической и библейской тематики. Творческая манера Тинторетто. Мастерство в создании 

монументально-декоративных композиций. Обращение к мифологическим и библейским сюжетам и образам, их художественное 

своеобразие. Вечное и общечеловеческое в произведениях Тинторетто. Трагический гуманизм Позднего Возрождения. Характерные 

черты маньеризма и его мастера. 

Искусство Северного Возрождения. 

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Своеобразие национальных традиций французского зодчества. Дворцы и замки в долине реки 

Луары (на примере известных памятников архитектуры). Своеобразие архитектуры Нидерландов, Бельгии и Германии — возведение 

общественных сооружений. Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья Хуберт и Ян ванЭйк — основоположники 

нидерландской школы живописи. Усовершенствование технологии масляной живописи (на примере известных шедевров). Искусство 

портрета в творчестве нидерландских и немецких живописцев. В мире фантасмагорий Босха*. Босх — «почетный профессор кошмаров», 

«мрачный фантаст». Многогранность творческого дарования, оригинальность образного решения современной художнику и 

исторической проблематики(на примере лучших творений).Творческие искания Брейгеля*. Интерес художника к жизни простых людей. 

Сатирическое звучание, аллегоричность и поучительный смысл отдельных шедевров автора. Обращение к сюжетам евангельской истории 

и использование их символики. Творчество Дюрера. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии (на примере 
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«Автопортретов»).Искусство портрета в творчестве художника. Античная мифология и Библия — основа сюжетов для произведений 

гравюры на дереве и металле и мастерство ее создания. Интерес к изображению мира живой природы (этюды). 

Музыка и театр эпохи Возрождения 

Музыкальная культура. Гармонический склад музыки Ренессанса. Музыкальные картины жизни в произведениях искусства эпохи 

Возрождения. Основные жанры духовной и светской музыки. Нидерландская и фламандская композиторская школа: разработка новых 

правил полифонического исполнения, классический «строгий стиль». Начало профессионального композиторского творчества. 

Популярные музыкальные инструменты эпохи Возрождения. Возникновение новых музыкальных жанров. Первые оперные 

представления. Итальянская комедия дель арте*. История возникновения и дальнейшее развитие сценических традиций. Синтез 

актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения. Демократический характер итальянского театра масок. Излюбленные 

персонажи. Актерская импровизация — основа сценического действа. К. Гольдони и К. Гоцци — реформаторы итальянской комедии дель 

арте. Театр Шекспира. Расцвет английского театра в эпоху Возрождения. Театр Шекспира — синтез античного и средневекового 

искусства. Выдающийся драматический и актерский талант У. Шекспира. Мир человеческих чувств и сильных страстей в пьесах 

Шекспира. Театр «Глобус»: условный характер декораций, роль музыки, пения и танцев в организации сценического действа. Требования 

к исполнительской игре актеров. Значение шекспировского театра. 

 

I. Искусство Нового времени  

Искусство барокко 

Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Крушение идеалов Возрождения. Человек и новая картина мира. Роль научных открытий в 

мировосприятии человека. Революционный переворот в сознании человека. Перемены в духовной жизни общества. Эстетика барокко. 

Художественный стиль, отразивший новое мировосприятие жизни. Эстетические принципы барокко. Человек в контексте нового стиля. 

Главные темы искусства барокко и его характерные черты. Продолжение ренессансных традиций в искусстве барокко. 

Архитектура барокко 

Характерные черты барочной архитектуры. Особенности восприятия произведений барочной архитектуры. Основные черты 

архитектуры барокко. Своеобразие и национальный колорит архитектуры западноевропейского барокко. Архитектурные ансамбли Рима. 

Лоренцо Бернини. Италия — родина архитектурного барокко. Создание целостных ансамблей. Черты барокко в архитектуре Рима. «Гений 

барокко» Л. Бернини, многогранность его творческого дарования. Оформление площади перед собором Святого Петра в Риме — 

грандиозность замысла и смелость его осуществления. Архитектура Петербурга и его окрестностей. Ф. Б. Растрелли. Национальное 

своеобразие стиля барокков России. Формирование образа дворцового Петербурга и царских загородных резиденций эпохи 

«елизаветинского» барокко. Характерные черты стиля Ф. Б. Растрелли и созданные им архитектурные шедевры. 

Изобразительное искусство барокко 

Живопись барокко. Творчество Рубенса. Выразительность декоративной монументальной живописи. Главные темы и художественные 

принципы живописи барокко. Основные этапы творческой биографии Рубенса. Характерные особенности его живописной манеры (на 
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примере известных произведений). Творчество учеников Рубенса.  Особенности обработки мрамора и бронзы, использование световых 

эффектов, искусство имитации, тонкий психологизм и изящество композиции (на примере скульптурных шедевров мастера). 

Реалистические тенденции в живописи Голландии 

Творчество Рембрандта. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. Своеобразие художественной манеры, богатство и 

разнообразие тематики (на примере известных произведений). Стремление передать духовную эволюцию человека, его трагический путь 

познания жизни. Графическое наследие художника. Великие мастера голландской живописи*. Тематическое и жанровое многообразие 

голландской живописи. Специфика портретной живописи (на примере творчества Ф. Халса). Поэтизация естественного течения 

повседневной жизни в бытовой живописи (П. де Хох). Малые голландцы. Характерные особенности натюрморта (П. Клас, В. Хеда). 

Пейзажные произведения Я. Рейсдала и Я. Гойена. Вермер Делфтский как основоположник пленэрной живописи. Человек в интерьере в 

произведениях Вермера. 

Музыкальное искусство барокко 

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Отражение в музыкальной культуре трагического мироощущения эпохи, внимание 

к миру чувств и эмоций человека. Мелодичное одноголосие как основной принцип музыки барокко. Опера как ведущий жанр музыки 

барокко. Создание оперных школ в Италии. «Взволнованный стиль» опер  К. Монтеверди (на примере известных произведений). 

Открытие первого в мире публичного оперного театра (Венеция). Барочный концерт А. Вивальди. Расцвет свободной полифонии в 

творчестве Баха. Творчество Баха — завершающий этап музыкальной культуры барокко. Многогранность и разнообразие творческого 

наследия Баха. Судьба композитора, основные вехи его творческой биографии (на примере шедевров музыкального творчества). 

Сочетание западноевропейских и древнерусских музыкальных традиций. Партесные концерты и их художественное своеобразие. 

Отличительные черты русской музыки барокко. Начало развития русской композиторской школы (на примере творчества отдельных 

авторов). Стиль барокко в искусстве колокольных звонов. 

Искусство классицизма и рококо 

Эстетика классицизма. Главное содержание искусства классицизма и его творческий метод. Черты классицизма в различных видах 

искусства. Формирование стилевой системы классицизма во Франции и ее влияние на развитие художественной культуры 

западноевропейских стран. Изменения идеологической ориентации классицизма. Понятие о стиле ампир. Рококо и сентиментализм*. 

Происхождение термина «рококо». Истоки художественного стиля и его характерные особенности. Задачи рококо (на примере шедевров 

декоративно-прикладного искусства). Сентиментализм как одно из художественных течений в рамках классицизма. Эстетика 

сентиментализма и его основоположник — французский просветитель Ж.Ж. Руссо. Специфика русского сентиментализма в литературе и 

живописи (на примере творчества В. Л. Боровиковского). 

Классицизм в архитектуре Западной Европы 

«Сказочный сон» Версаля. Характерные черты архитектуры классицизма. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля, 

строго подчиненного единому геометрическому плану. Версаль как зримое воплощение парадно-официальной архитектуры классицизма. 

Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир. Начало работ по перепланировке Парижа. Создание «идеального города». Неоклассицизм— 
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новый этап развития классицизма и его распространение в странах Европы. Характерные черты стиля ампир (на примере известных 

памятников архитектуры). 

Изобразительное искусство классицизма и рококо 

Никола Пуссен — художник классицизма. Творчество Пуссена — вершина классицизма в живописи. Прославление героического 

человека. Характерные черты живописных произведений мастера (на примере известных картин). Рационализм как основополагающий 

принцип художественного творчества. Мастера «галантного жанра»: живопись рококо*. Главные темы живописи рококо и их 

художественное воплощение (на примере известных произведений А. Ватто и Ф. Буше). Мгновенные удовольствия — главный предмет 

изображения. Изящество и утонченность рисунка. 

Композиторы Венской классической школы 

Классический симфонизм Гайдна*. Музыка Венской классической школы — формирование классических музыкальных жанров и 

принципов симфонизма. Заслуги Гайдна в создании инструментальной музыки и формировании устойчивого состава симфонического 

оркестра. Анализ лучших произведений композитора. Музыкальный мир Моцарта. Судьба композитора и основные вехи его творческой 

биографии. Моцарт как блистательный сочинитель симфонической музыки и создатель жанра классического концерта. Оперные шедевры 

Моцарта. Духовная музыка в творчестве композитора. «Музыка, высекающая огонь из людских сердец». Л. Ван Бетховен. Судьба 

композитора и основные этапы его творчества. Путь от классицизма к романтизму— смелые эксперименты и творческие поиски. 

Развитие жанра симфонии в творчестве Бетховена. Разнообразие музыкального наследия (на примере известных произведений 

композитора). 

Шедевры классицизма в архитектуре России 

«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие. Регулярность и 

классический ордер в архитектуре общественных зданий. Архитектурные ансамбли пригородов Санкт-Петербурга. Оригинальность 

замысла и архитектурного решения. Мастерство декоративного убранства (на примере сооружений выдающихся зодчих). 

«Архитектурный театр» Москвы. В. И. Баженов и М. Ф. Казаков*. Пашков дом и дворцовый ансамбль в Царицыно В. И. Баженова: 

общая композиция и художественные особенности. Классические образцы московской усадьбы в творчестве М. Ф. Казакова (на примере 

лучших творений архитектора). 

Искусство русского портрета 

Мастера живописного портрета. Интерес к личности, ее ценность и общественная значимость в творчестве русских портретистов. 

Разнообразие жанров портрета. Поэтичность и одухотворенность образов в творчестве Ф. С. Рокотова. Мастерство в создании камерного 

портрета (на примере шедевров живописи). Портретная галерея Д. Г. Левицкого и мастерство автора в создании психологических 

портретов персонажей (на примере шедевров живописи). Портретное творчество В. Л. Боровиковского: богатейшая палитра чувств 

человека, их связь с окружающей природой (на примере шедевров живописи). Мастера скульптурного портрета. Черты барочного 

парадного портрета, простота и ясность искусства классицизма в произведениях русской пластики. Декоративно-монументальная 

скульптура Б. К. Растрелли, особенности его художественной манеры. История создания памятника Петру I («Медный всадник») Э. М. 

Фальконе. Ф. И. Шубин— «первый статуйных дел мастер» и его творения. Произведения М. И. Козловского и И. П. Мартоса. 
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Неоклассицизм и академизм в живописи 

Ж. Л. Давид— основоположник неоклассицизма. Античные традиции и революционные настроения в творчестве художника. 

Художественные принципы неоклассицизма. «Клятва Горациев» как подлинный манифест живописи неоклассицизма. Творчество К. П. 

Брюллова. Основные этапы творческой биографии художника. История создания и художественный язык картины «Последний день 

Помпеи». Отказ от классических требований. Многогранность дарования художника. Художественные открытия А. А. Иванова. 

Историческая и мифологическая тематика в творчестве Иванова. Картина «Явление Христа народу» — главный итог творческой 

биографии художника. Сюжетный и композиционный замысел и его художественное воплощение. Роль пейзажа. 

Живопись романтизма 

Эстетика романтизма. Неоднородность художественного направления, его отличительные особенности. Хронологические рамки 

европейского романтизма. Происхождение и развитие термина. Сложность и противоречивость искусства романтизма, его главные 

эстетические принципы. Неоготическая архитектура романтизма. Интерес к фольклору в искусстве романтизма. Живопись романтизма. 

Крупнейшие представители эпохи романтизма. Выразительные средства романтической живописи. История и современность глазами 

романтиков (на примере творчества Э. Делакруа и Ф. Гойи). Творчество прерафаэлитов и их отношение к историческому наследию (на 

примере произведений основных представителей направления). Герой романтической эпохи в портретном творчестве О. А. Кипренского. 

Тип романтического пейзажа (на примере творчества К. Д. Фридриха и И. К. Айвазовского). 

Романтический идеал и его отражение в музыке 

Романтизм в западноевропейской музыке. Общность и различия музыки романтизма и классицизма. Выбор тематики, использование 

специфических средств ее выражения. Романтический герой и богатство его внутреннего мира. Идея синтеза искусств и универсальная 

роль музыки. Создание программной музыки (на примере творчества отдельных композиторов — по выбору). Изменения в системе 

музыкальных жанров. Веризм в итальянском оперном искусстве и его представители. Р. Вагнер— реформатор оперного жанра. Мир 

мистификаций и фантастики в музыке Р. Вагнера. Монументальный оперный цикл «Кольцо Нибелунга». Обращение к средневековому 

немецкому эпосу, его созвучие современной жизни. Поиск новых музыкальных форм и их творческое воплощение. Русская музыка 

романтизма*. Романсово-песенное творчество А. А. Алябьева, А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева и А. Н. Верстовского. Появление нового 

романтического жанра — музыкальной баллады. Романтическая направленность оперного искусства А. С. Даргомыжского (на примере 

оперы «Русалка»). 

Зарождение русской классической музыкальной школы. 

М. И. Глинка 

Глинка — основоположник русской музыкальной классики. Судьба композитора, основные этапы его творческой биографии. Романсово-

песенное творчество М. И. Глинки—жемчужины камерной вокальной классики. Фольклорные традиции в симфонической музыке (на 

примере известных сочинений). Испанские мотивы в творчестве Глинки. Рождение русской национальной оперы. Два направления 

русской оперы — народно-музыкальная драма и опера-сказка. Героико-патриотический дух русского народа в оперном творчестве М. И. 

Глинки. Опера «Жизнь за царя», ее историческая основа. Опера-сказка «Руслан и Людмила» как обобщенное отражение национальных 

представлений о сущности жизни, добре и зле. 
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Реализм — направление в искусстве второй половины XIX века 

Реализм: эволюция понятия. Особенности толкования понятия «реализм». Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере 

художественной деятельности. Основы эстетики реализма. Роль Г. Курбе в формировании и развитии реалистического направления в 

искусстве. Реализм в различных видах искусства. Эстетика реализма и натурализм. Обострение противоречий между академическим и 

реалистическим искусством. Правдивое воспроизведение «типичных характеров в типичных обстоятельствах» как важнейший способ 

художественного обобщения. Критическая направленность и демократичность реализма. Реализм и романтизм, их связь и отличия. 

Реализм и натурализм (на примере творчества Э. Золя). 

Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма 

Картины жизни в творчестве Г. Курбе. Новаторский характер творчества Курбе. Интерес к повседневной жизни человека из народа. 

Задача художественного познания народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия. Бытовые картины жизни (на примере 

произведений художника). История и реальность в творчестве О. Домье. Социально-критический характер творчества О. Домье. 

Изображение исторических событий через психологическую драму народа или отдельной личности. О. Домье— выдающийся мастер 

литографии (на примере лучших произведений художника). 

Русские художники-передвижники 

Общество передвижных выставок. «Бунт 14-ти» (организация, цели, программы и форма деятельности). Создание «Товарищества 

передвижных художественных выставок». Обращение к социальной тематике. Крестьянские и народные типы в произведениях И. Н. 

Крамского, Н. А. Ярошенко. Бытовой жанр в творчестве В. Г. Перова. Развитие жанра реалистического пейзажа (на примере творчества 

И. И. Шишкина и И. И. Левитана). Мастера исторической живописи: Н. Н. Ге, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов .Реалистическая 

живопись И. Е. Репина. Многогранность творческого дарования художника. Жанровое и тематическое разнообразие произведений. 

Галерея народных типов и особенности их изображения (на примере известных картин художника). Достоверность изображения 

исторических событий и глубина психологических характеристик в исторических полотнах. И. Е. Репин — скульптор и иллюстратор. 

Реалистическая живопись В.И. Сурикова. Многогранность творческого дарования художника. Вклад в развитие исторического жанра (на 

примере творчества автора). Реалистическая направленность и своеобразие творческого метода. Соотношение реализма и 

художественного вымысла. Общая характеристика позднего творчества художника. 

Развитие русской музыки во второй половине XIX века 

Композиторы «Могучей кучки». М. А. Балакирев— организатор и идейный вдохновитель творческого союза композиторов. Богатырский 

размах и эпическое величие музыкальных произведений А. П. Бородина (на примере оперы «Князь Игорь»). Творческое наследие М. П. 

Мусоргского, его достижения в области симфонической и оперной музыки. Музыкальное творчество Н. А. Римского-Корсакова, его 

художественные открытия. Обращение к героическим страницам прошлого России в оперном творчестве. Мир русских народных сказок в 

опере. Романсово-песенное творчество композитора. «Музыкальная исповедь души»: творчество П. И. Чайковского. Судьба композитора 

и основные этапы его творческой биографии. Достижения в области симфонической музыки (на примере выдающихся произведений). 

Оперы Чайковского как образцы лирико-психологической музыкальной драмы. Характерные особенности балетной музыки композитора, 

ее новаторский характер. Романсы П. И. Чайковского. 
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II. Искусство конца XIX—XX века (12 ч) 

Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи 

Художественные искания импрессионистов. «Салон Отверженных» — решительный вызов официально признанному искусству. Поиски 

новых путей в живописи. Подвижность и изменчивость мира как главный объект изображения. Мастерство в передаче света, цвета и тени 

(на примере известных картин художников-импрессионистов). Творческие поиски в области композиции (Э. Дега, Э. Мане, О. 

Ренуар).Пейзажи впечатления. Неожиданные сюжеты. Стремление художников запечатлеть мельчайшие изменения в состоянии 

природы, ее «душу» (на примере известных произведений К. Моне, А. Сислея, К. Писсарро). Городские пейзажи К. Писсарро. 

Повседневная жизнь человека. Внимание художников к жизни и интересам простого человека (на примере творчества О. Ренуара). 

Атмосфера парижской жизни в картинах художника. Последователи импрессионистов. Глубоко индивидуальный характер творчества П. 

Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена и А. Тулуз-Лотрека. Поиски новых художественных решений, способов передачи цвета и света. 

Последователи импрессионизма в русской живописи (К. А. Коровин, В. А. Серов, И. Э. Грабарь). 

Формирование стиля модерн в европейском искусстве 

Характерные особенности стиля. Создание новых художественных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в 

искусстве. Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и динамичной линии. Орнаментальность стиля 

модерн. Флоральный модерн. Синтез искусств как основная идея эстетики модерна и ее практическое воплощение в творчестве 

отдельных представителей стиля. Функциональность модерна. Модерн в архитектуре. В. Орта. Идеи рационализма и конструктивизма и 

их воплощение в зодчестве. Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование новых материалов и технологий. 

Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров (на примере творчества В. Орта). Идея органического единства архитектуры с  

окружающей средой. Архитектурные шедевры А. Гауди. Влияние готики и барокко на творчество зодчего. Роль символов и аллегорий в 

творчестве А. Гауди (на примере известных шедевров). Практическое осуществление идеи синтеза искусств. Модерн Ф. О. Шехтеля. 

Русские варианты модерна и их практическое воплощение. Характерные черты архитектуры русского модерна (на примере сооружений 

Ф. О. Шехтеля). 

Символ и миф в живописи и музыке 

Художественные принципы символизма. Непримиримый конфликт с искусством реализма и натурализма, общие черты с эстетикой 

романтизма. Идея двойственности мира как основа искусства символизма. Обращение к художественным метафорам и аллегориям, 

общность и различия между символом и аллегорией. Теоретическое обоснование характерных черт символизма. «Вечная борьба 

мятущегося человеческого духа» в творчестве М. А. Врубеля. Особенности художественной манеры живописца. Органическое единство 

реального и фантастического, символа и мифа в творчестве художника (на примере известных произведений). Черты символизма в 

портретном творчестве М.А.Врубеля. Эволюция темы Демона в творчестве художника. Тема природы и ее символическое звучание. 

Портретное творчество М. А. Врубеля. Творчество В. Э. Борисова-Мусатова. Музыкальный мир А. Н. Скрябина. Вера в силу искусства как 

основная идея творчества композитора. Философские идеи символизма и их художественное воплощение. Новаторский характер музыки 

А. Н. Скрябина. Создание музыкальных образов-символов как результат творческих поисков духовного начала в искусстве и жизни (на 

примере известных произведений). Творческие искания А. Н. Скрябина в области цветомузыки. 
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Художественные течения модернизма в живописи 

Фовизм А. Матисса*. Яркость цветов, упрощение формы, «чистота художественных средств» как исходная позиция фовизма. 

Особенности живописной манеры художника, задачи творчества. Противопоставление сил природы машинной цивилизации. Мир как 

образец гармонии и счастливого бытия человека (на примере известных произведений А. Матисса). Кубизм П. Пикассо. У истоков 

кубизма — экспериментальные поиски в области формы. Излюбленные жанры художников-кубистов. Программные произведения 

кубизма П. Пикассо. Разностильность и многогранность творческого дарования художника. Сюрреализм С. Дали. Основные 

художественные принципы сюрреализма. Дадаизм в искусстве начала XX в. Реальность и сверхреальность С. Дали (на примере известных 

произведений художника). «Параноико-критический» метод С. Дали. 

Русское изобразительное искусство XX века 

Художественные объединения начала века*. Творческое кредо художников «Голубой розы», основная тематика их произведений. 

Творческое объединение «Бубновый валет» и его роль в художественной жизни России (на примере произведений отдельных мастеров). 

Портрет и натюрморт в живописи «Бубнового валета». Мастера русского авангарда. Абстракционизм В. В. Кандинского — «импрессии», 

«импровизации» и «композиции» (на примере известных произведений). Супрематизм К. С. Малевича. «Черный квадрат»— ключевой 

образ супрематической живописи. «Аналитическое искусство» П. Н. Филонова (на примере известных произведений). Искусство 

советского периода. Влияние Октябрьской революции 1917 г. на развитие изобразительного искусства. План монументальной 

пропаганды и создание живописных композиций о героических и трудовых буднях Страны Советов (на примере лучших произведений 

изобразительного искусства). Утверждение принципов социалистического реализма в изобразительном искусстве (на примере 

скульптурной композиции В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница»).Советское изобразительное искусство периода Великой 

Отечественной войны и послевоенного времени. Современное изобразительное искусство. Основные тенденции развития современного 

изобразительного искусства, поиски новых тем и образов. Новаторский характер творчества, способов и средств изображения реальной 

действительности (на примере произведений известных художников). 

Архитектура ХХ века 

Конструктивизм Ш. Э. Ле Корбюзье и В. Е. Татлина. Новые идеи и принципы архитектуры XX в. Ш. Э. Ле Корбюзье как создатель 

«всемирного стиля» в архитектуре XX в. Поиск простых форм и системы пропорций. Художественные принципы Ш. Э. Ле Корбюзье (на 

примере известных сооружений). Разработка теории жилища для человека. Развитие конструктивизма в СССР. В. Е. Татлин как 

основоположник советского конструктивизма и дизайна. Художественные идеи В. Е. Татлина и их реальное воплощение. Модель 

памятника «Башня III Интернационала» — главное творение архитектора. «Органическая архитектура» Ф. Л. Райта. Всемирное 

признание и практическое воплощение творческого метода Ф. Л. Райта (на примере виллы Кауфмана «Над водопадом»). Оригинальность 

и новизна архитектурных решений произведений. О. Нимейер: архитектор, привыкший удивлять. Уникальность стиля и «поэзия формы». 

Мечта об идеальном городе и ее реальное воплощение (на примере города Бразилиа). Поиски национального своеобразия современной 

архитектуры Бразилии. Вклад О. Нимейера в развитие мировой архитектуры. 

Театральное искусство XX века 
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Режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Жизненный и творческий путь великих реформаторов русской 

театральной сцены. Понятие о «системе Станиславского». Новые принципы сценичности. Законы сотрудничества драматурга, режиссера 

и актера в процессе создания драматического спектакля. Лучшие театральные постановки МХТ. «Эпический театр» Б. Брехта. «Эффект 

очуждения» в театральной системе Б. Брехта. Основные принципы эпического театра, его характерные отличия от театра 

драматического. Особенности игры актера. Зонги и их художественная роль в спектакле. Композиционное решение драматургии Б. 

Брехта. 

Шедевры мирового кинематографа 

Мастера немого кино: С.М. Эйзенштейн и Ч. С. Чаплин. Рождение и первые шаги кинематографа. Картина С. М. Эйзенштейна 

«Броненосец “Потемкин”» как открытие отечественного кинематографа.  Первые звуковые фильмы. «Реальность фантастики» Ф. 

Феллини.  Мир Ф. Феллини— мир открытых возможностей. Автобиографичность картин, характерные особенности творческого метода. 

«Карнавализация жизни» как художественная метафора режиссера. Современный кинематограф. Основные тенденции развития 

современного кинематографа, поиски новых тем и образов. Новаторский характер творчества, способов и средств изображения 

действительности. 

Музыкальное искусство России XX века 

Музыкальный мир С. С. Прокофьева. Творчество, ориентированное на широкие массы. Дух новаторства и художественное своеобразие 

творческого наследия композитора. Оперная и балетная музыка С. С. Прокофьева. Музыка к кинофильмам. Творческие искания Д. Д. 

Шостаковича. Симфонические произведения композитора— вершина творческого наследия. Многообразие музыкальных тем, их 

внутренняя энергия и тонкий лиризм. Оперное и балетное творчество. Музыка к кинофильмам и театральным спектаклям в творчестве 

композитора. Музыкальный авангард А. Г. Шнитке. Сочетание классических и современных традиций в творчестве композитора. 

Создание универсального метода полистилистики. Радикальное обновление музыкального языка (на примере известных сочинений). 

Стилистическое многообразие западноевропейской музыки 

Искусство джаза и его истоки*. Афро-американские фольклорные истоки джаза. Спиричуэлс, блюзы и регтайм — основа джазовых 

композиций. Многообразие стилей и направлений джазового творчества. Выдающиеся джазовые исполнители. Рок- и поп-музыка. Рок- и 

поп-музыка как уникальное явление музыкальной культуры XX в. Танцевальная музыка рок-н-ролла и ее исполнитель Э. Пресли. Группа 

«Битлз» и ее влияние на дальнейшее развитие рок-музыки. Рок-музыка известных исполнителей. Творчество Ж. М.Жарра—

основоположника электронной музыки, автора и постановщика грандиозных лазерных шоу.  

 

Технология.  

Теоретические сведения. 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. 
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Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 
Теоретические сведения. 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. 

 

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 ресурсов 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. 

 

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире 
Природоохранные технологии. Основные направления охраны природной среды. 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. 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: элекронно-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 металлургии. Технологии 
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послойного прототипирования и их использование. Нанотехнологии: история открытия. Понятия нанотехнологии»., «наночастица», 

«наноматериал». Нанопродукты: технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологии. 

 

Методы решения творческих задач 

Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая мозговая атака (мозговой шторм). Приёмы, способствующие 

генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика. 

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. 

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. 

Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, 

сущность и применение. 

Профессиональное самоопределение и карьера  

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда 

Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как 

субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы разделения 

труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия 

специальности и перемены труда. Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. Средства 

производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и 

взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура производственного предприятия. 

Нормирование и оплата труда 
Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. Организации, устанавливающие и 

контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная, повремённая и договорная 

формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Культура труда и профессиональная этика 

Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей 

зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного 

поведения. Профессиональная этика и её виды. 

Этапы профессионального становления и карьера 
Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты профессионального 

становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное 
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мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессиональную подготовку. Планирование 

профессиональной карьеры. 

Рынок труда и профессий 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложения на различные 

виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

Виды и формы получения профессионального образования 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения профессионального образования. 

Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное резюме». Правила 

составления профессионального резюме. Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при 

посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Планирование профессиональной карьеры 

Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, 

способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Практические работы: 

Оценка запыленности воздуха. 

Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах. 

Определение качества пресной воды. 

Уборка мусора около школы. 

Виды профессиональной деятельности. 

Виды оплаты труда. 

Решение творческих задач. 

Составление морфологической матрицы «Часы будущего» 

Рейтинг профессий в нашем регионе. 

Этические нормы моей будущей профессии 

Составление резюме 

Выполнение учебного дизайн-проекта 

Выполнение творческого проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» 
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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. 

Демонстрации. 
1. портреты выдающихся астрономов; 

2. изображения объектов исследования в астрономии. 

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. 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. 

Демонстрации. 

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 
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Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

 

2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования 

 

2.3.1. Цель и задачи   духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместно социально-педагогической деятельности школы, семьи 

и других субъектов общественной жизни. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед родителями, обществом и 

государством в целом.   

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе образовательной деятельности 

образовательного учреждения. Продуманное планирование обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, 

способствует реализации определенной системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только 

качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, 

происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства 

 Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом 

внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия МБОУ Елизаветовской  СОШ с 

другими субъектами социализации – семьей, общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  
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Цель духовно-нравственного развития и воспитания  – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 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 Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию; 

• укрепление нравственности; 

• формирование основ морали; 

• формирование  нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности,  

• осознание  школьником ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми 

в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у обучающегося  уважительного  отношения к родителям,  заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Адресат программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами: СДК, СБ. 

 

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  обучающихся. 

Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования являются ценности, 

хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 
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• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, 

закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость 

народов и государств мира, международное сотрудничество); 

• честь; 

• достоинство; 

• свобода (личная и национальная); 

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода); 

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, 

ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 
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• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения подростка  в процесс 

выбора для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, 

культурной, личностной ценностью для  школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую 

ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни  школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы среднего общего образования. 
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Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет 

понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 

социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые 

объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, 

достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного 

развития школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает 

свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения подростка. В сознательном 

принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней 

заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы 

(как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы  учеником  как минимум в одной практической ситуации).  

 

2.3.3.Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. 
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Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый педагогическим коллективом школы  при 

активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. 

Школа вводит ученика в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность он должен сам, через собственную деятельность. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения   подростка есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы  лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности, это высшая ценность, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и уважения права воспитанника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он 
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полагает как истинную. Выработка личностью   собственной системы ценностей, поиска смысла жизни невозможны без диалогического  

общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие 

личности подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть 

– нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна быть по возможности 

согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял воспитание, как преобразование знания о 

ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие воспитанником ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное 

сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к 

организации пространства воспитания и социализации  школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-

деятельностный подход имеет свои особенности:  
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• воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной деятельности: учебной, внеурочной, 

внешкольной. 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что 

деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации    школьников оформляется в виде тематической программы. 

Основу такой программы составляют:  

• система морально-нравственных установок и ценностей; 

• многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и социально-педагогической 

деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

• содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру своих базовых ценностей. 

   

 2.3.4. Содержание программы духовно-нравственного воспитания.  

          Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных 

ценностей в логике реализации основных направлений. 

 Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 

МБОУ Елизаветовская СОШ - это открытая социально-педагогическая система, которая  успешно действует   при взаимодействии 

всех участников образовательного процесса как равноправных партнеров, которые стремятся к межличностному общению, широкому 

социальному сотрудничеству, создавая  определенный  уклад школьной жизни, способствующий формированию личности школьника – с 
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набором компетентностей, определенных новыми образовательными стандартами. Ядром школьной жизни является система ценностей, 

обеспечивающая объединение всех направлений деятельности школы, всех образовательных процессов вокруг решения главной задачи – 

образование человека, переход от непосредственного воздействия на человека к формированию среды, в которой обучающиеся и 

педагоги  реализуются как личности. С учетом  системно-деятельностного подхода модель уклада нашей школьной жизни претерпевает  

изменения, с одной стороны, обеспечивает открытость образовательного учреждения для взаимодействия с социумом, с другой стороны 

обеспечивает  её достаточное отличие, особенность, устойчивость в преобразованиях, в развитии. Базовыми принципами формирования 

уклада школьной жизни являются: 1) личностная ориентация образования (обеспечивает формирование и развитие личностных 

особенностей субъектов образования); 2) субъектность ( обеспечивает возможность организации педагогического взаимодействия в 

формате «Человек созидает Человека»; 3) совместная деятельность ( сотрудничество и сотворчество обучающихся, педагогов и 

родителей); 4) целостность образовательного процесса (взаимосвязь локальных проявлений педагогического целеполагания); 5) 

вариативность (сочетание инвариантных требований к содержанию образования с индивидуальным подходом к каждому школьнику); 6) 

открытость содержания образования ( обеспечение гармоничного взаимодополнения воспитательных усилий различных социальных 

институтов общества). Уклад  жизни нашей школы – это форма организации образовательной деятельности, которая обеспечивает 

соответствие результатов, содержания, технологий и условий образовательного процесса потребностям всех его субъектов в 

самореализации, в интеллектуальном, социальном, эмоциональном, духовно-нравственном развитии путем интеграции образовательных 

сред,  на основе коллегиально формируемых и сознательно принимаемых всеми участниками образовательного процесса духовно-

нравственных, гражданских ценностей и традиций, социально-культурных целей и приоритетов:  

- предметно-пространственной;  

- социально-культурной;  

- информационно- коммуникационной;  

- здоровьесберегающей.  
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Предметно-пространственная среда нашей школы претерпевает изменения в соответствии с требованиями ФГОС, а также в связи с 

потребностями и интересами детей и родителей: за истекшие 3 года школа пополнила учебно-методическим оборудованием учебные 

кабинеты; спортивный зал, пищеблок оснащен  новым технологическим  оборудованием.  Предметно – пространственная среда школы 

организуется так, что каждый ребенок может  заниматься любимым делом – внеурочная деятельность детей реализует свои направления 

посредством организации работы детей в кружках с учетом их потребностей. Насыщенная развивающая предметно-пространственная и 

образовательная среды становятся основой для реализации основных образовательных программ школы, для организации увлекательной, 

содержательной жизни ребенка и являются основным средством формирования личности школьника, источником его интеллектуального 

развития и социального опыта,  что подтверждает результативность участия школьников и педагогов в жизни села, района, области, в 

конкурсах различных  уровней, например: результативное участие в муниципальном конкурсе декоративно- прикладного творчества, в 

муниципальном творческом конкурсе «История моей семьи в истории  России».  

Во время уроков, при выступлениях на родительских собраниях, педсоветах, методических объединениях педагоги используют 

информационно- коммуникационные технологии с  целью повышения уровня своей профессиональной культуры, повышения уровня 

усвоения знаний обучающихся, интереса к изучаемому материалу или к учебному предмету, расширения кругозора обучающихся, 

формирования у школьников навыков анализа и синтеза, сравнения, выделения главного. Во внеурочной деятельности дети охотно 

разрабатывают проекты, презентации, тиражируют интересные материалы лекторских групп, дружины юных пожарных,  готовят 

рефераты по учебным предметам. Информационно-коммуникационная среда школы создавалась и развивается для того, чтобы ученик 

мог самостоятельно учиться, активно применять добытые знания, научился диалектически мыслить, раньше социализировался, легче 

адаптировался к быстро меняющейся жизни, мог использовать форму дистанционного обучения.  

Уклад жизни  школы  определяет социально-культурная среда, может быть, в большей степени, чем другие среды. Общество, 

ситуация в нем всегда создают некий общий социальный фон жизнедеятельности школы, благоприятный или неблагоприятный, в том 

числе, что в отечественной психологии получило название «социальная ситуация развития ребенка». У ОУ есть свобода выбора линии  

поведения по отношению к социальной среде. Наша школа выступает как система адаптивная ( по отношению к среде) и адаптирующая ( 
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приспосабливающая среду к своим потребностям и возможностям). Многие школьные традиции являются общими традициями социума, 

тем более, что сельская библиотека, школа, детский сад,  Дом культуры объединены в ДПЦ, который своей главной целью ставит 

духовно-нравственное воспитание школьников. С великим чувством гордости за Великую Россию и ее армию учащиеся проходят маршем 

и с песней в смотрах строя и песни, посвященных Дню защитника Отечества, которые стали традицией в нашей школе. Этот праздник 

объединяет в своей подготовке родителей, педагогов, детей, работников ДК, сельской библиотеки, одновременно раскрывая творческие 

способности всех и пробуждая в каждом великое чувство любви к Родине. Можно рассматривать много примеров взаимодействия школы 

с субъектами социума, которые вдохновляют школьника на поиск тех ценностей, которые обогащают мировосприятие, укрепляют веру в 

собственные силы и возможности, развивают чувства, логику, фантазию, творчество. Культурная составляющая социально-культурной 

среды  школы позволяет формировать в детях интерес к истории родного края, страны, к истории культуры посредством организации и 

проведения литературных конкурсов, викторин, встреч.   Знаково – символическое окружение школы каждодневно формирует в детях 

деловитость, бережливость, ответственность, подчеркивает уникальность учреждения (символы государства, стендовый материал, 

школьная форма и т.д.). Таким образом, совершенствование социально-культурной среды способствует созданию условий для 

самореализации ребенка во внешнюю среду. Понятие «Здоровьесберегающая среда» включает в себя понятия окружающая среда и 

социальная, которые  способствуют полноценному формированию личности, содействуют ее физическому, духовному и социальному 

благополучию.  Участники учебно-воспитательного процесса школы создают максимально благоприятные условия для развития личности 

ребенка, приобщая его к соблюдению правил здорового образа жизни.  

Реализация ООП обязывает педагогический коллектив школы анализировать ситуацию по здоровьесбережению и организовать 

работу по данному направлению:  

-  создание здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональная организация учебной и внеучебной работы  обучающихся, 

реализация дополнительных образовательных программ, просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса, 

эффективная организация физкультурно- оздоровительной работы, использование опыта школ сетевого окружения; 
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 - организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся, способствующей активной и успешной социализации 

школьника, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Составляющие школьного уклада подчинены данным направлениям.     В школе достаточно отлажена система самоуправления, что 

формирует в детях управленческие навыки, способности анализировать, планировать, работать в команде.  

Построение и постоянное совершенствование уклада школьной жизни способствуют развитию образовательной среды сельской 

школы, обеспечивают развитие личности в соответствии с индивидуальными возможностями каждого обучающегося, способствуют 

формированию у каждого школьника такой модели поведения, которая поможет успешно адаптироваться в обществе. 

2.3.6. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся. 

 МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения к народным традициям, обычаям, 

уважения к историческому прошлому страны, воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции.  

Задачи модуля:  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского государства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной ответственности, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 
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 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие национального самосознания. 

 Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство, гражданское 

общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, межэтнический мир. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, формировании власти и участию в 

государственных делах; 

- представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним отношения; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения учащихся; 

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и навыков гражданско-

патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим событиям  в истории и современной 

жизни Российской Федерации, региона, муниципального образования; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному языку межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 
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Познавательные беседы, классные часы: 

 День флага. 

 День народного единства. 

 День Героев России. 

 «Символы президентской власти». 

 «Гражданин и обыватель». 

 «Разрешение конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть культурным?» 

 «От правовых знаний к гражданской позиции». 

 «Великие русские полководцы». 

 «С чего начинается Родина?» 

 «Мой район, мой дом». 

 День села. 

 День России. 

Проектная деятельность 

 Творческий проект «Охрана природы». 

 Проект «Мы за жизнь без наркотиков». 

 Исследовательский проект «Достойное поколение». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

 « Конституция РФ – основной закон жизни»; 

 День Конституции России. 

 День пожилого человека. 
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 Классные часы , посвящённые образованию Ростовской области и Азовского района  

 Месячник спортивно- массовой работы, посвящённый дню Защитника России 

 Организация и проведение спортивной военно-патриотической игры «Орлёнок» 

 Конкурс «Богатыри земли Азовской». 

Досугово-развлекательная деятельность: 

 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

 Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны пожилых людей. 

 Проведение дней воинской славы России под девизом «Этих дней не смолкнет слава». 

Краеведческая деятельность: 

 Экскурсии в музеи г.Азова,  г.Ростова-на-Дону. 

Игровая деятельность: 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения. 

 Ролевая игра «Мой мир». 

 Правовая игра «Дебаты». 

 Конкурсы знатоков «Я знаю Конституция РФ», «Как мы знаем Всеобщую декларацию прав человека». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Встречи с интересными людьми. 

 Встречи с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий, локальных войн. 

 День открытых дверей в вузах г. Азова и г. Ростова-на-Дону. 

Социальное творчество (акции): 

 Акция «Мое Отечество», «Родной край». 

 Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции. 
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 Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда). 

 Акция «Вспомним всех поименно» 

 Акция «Забота». 

 Акция «Обелиск». 

 Акция «Пока горит свеча». 

 Акция «Гражданин России». 

 Сбор информации о выпускниках школы «Моя семья в истории моей школы».  

 КТД «Помним, любим, гордимся». 

Месячник гражданско-патриотического воспитания: 

 Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана.  

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». 

 Встречи с ветеранами ВОВ, Афганских и Чеченских событий; 

 Поздравления ветеранов ВОВ  с днём защитника Отечества, с Днём Победы; 

Воспитательные технологии: 

проблемно-ценностное об- познавательная беседа, туристско-краеведческая деятельность, классный час, музейные уроки, дебаты, 

социальный проект,  сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования, индивидуальные и групповые проекты, благотворительные акции, интеллектуальные игры,  КТД. 

Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими 

компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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 имеют представление об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Мониторинг 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования ценностных ориентаций школьников. 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных граждан с чувством личной ответственности 

и моральности, способной к продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству.  

Задачи модуля: 

• формирование духовно-нравственных ориентиров; 

• развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

• повышение уровня воспитанности учащихся; 

• развитие умений и навыков социального общения; 

• воспитание культуры общения, культуры поведения; 

• создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 
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• формирование социальной активности личности учащихся; 

• формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

• формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

• воспитание уважения  к людям разных возрастов. 

• воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности; 

• формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; любовь, почитание 

родителей, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Содержание, виды деятельности:  

- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших школьников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности духовно-нравственного развития и 

воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, сопереживать, искать  и находить способы 

человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников, основанных на гуманно-личностном 

подходе, способных сформировать тип личности, отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, 

обостренным вниманием к чужой беде; 
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- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других российских религий в истории и культуре нашей 

страны; 

- соблюдение и сохранение школьных традиций; 

Творческая деятельность:  

• День Знаний. 

• День пожилого человека. 

• День Учителя. 

• День матери. 

• Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

• Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 

• «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если…». 

Проблемно-ценностное общение: 

• Диспуты  «Каким бы я хотел видеть своего друга?», «Почему важно беречь честь?», «Может ли доброта исцелить 

человека?»;  

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады 

• Конкурс вежливых наук. 

• Конкурс сочинений. 

• Конкурс плакатов, рисунков. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 
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• Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. 

• Благотворительная акция «Ты не один». 

• Благотворительная акция « Улыбнись, малыш». 

• КТД «Новогодний праздник». 

• Акция милосердия «От сердца – к сердцу». 

• Акция «Помогай ветеранам». 

• Социальный проект «Мы вместе» (для детей-инвалидов). 

• КТД «В школе должно быть все прекрасно». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

•  Традиционный Вечер встречи выпускников. 

• «День Славянской письменности» 

• Международный день книги «Волшебный мир книг" 

Познавательные беседы: 

• «Основы православной веры». 

• «Ветхий завет о благочестии, мирности, совестливости, милосердии». 

• «Искусство в мировых религиях». 

Классные часы, беседы: 

• «Давайте жить дружно». 

• «День рождения класса». 

• «В человеке должно быть все прекрасно…». 

• «Правила поведения в общественных местах». 

• «Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 
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Работа с родителями: 

• Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

• Конкурс  сочинений о семье, родителях или прародителях. 

Участие в благотворительных концертах 

• Концерт ко Дню пожилого человека. 

Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на нравственные темы. Вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Воспитательные технологии: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, уроки этики, встречи с религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, 

акции благотворительности и милосердия, творческие проекты, социальные проекты, презентации. 

Планируемые результаты: 

 имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать к человеку, находящемуся в трудной 

жизненной ситуации; 

 формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
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 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знают  традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся  к ним. 

 Формируемые компетенции: 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга, установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанной на взаимопомощи 

и взаимной поддержки; 

 личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний и умений определять и оценивать свое 

поведение, основываясь на моральных нормах и этических понятиях, соответствующих гуманистическим и демократическим ценностям; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира. 

 Мониторинг 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой  «Пословицы». 

Методика «Ситуация свободного выбора». 

Метод ранжирования. 

Методика «Репка». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

МОДУЛЬ «Я  И ТРУД» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной активности, интеллектуальное развитие 

личности подростка, развитие трудовых навыков и умений. 

Задачи модуля: 
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 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать представления о профессиях; 

 сформировать навыки коллективной работы; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 

 Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, целеустремленность, настойчивость в достижении целей; 

бережливость. 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значение творчества в жизни 

человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
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- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских движениях различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда 

людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением родителей разных профессий: 

  «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и духовных ценностей». 

 «Воспитываю себя сам». 

 «Деньги в доме – результат труда родителей». 

 «Товар, рынок, купля-продажа». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

  «Мамин праздник». 

 «Хлеб – всему голова». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

 Выставки декоративно-прикладного творчество. 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «День Самоуправления». 

 «Я экскурсовод» 
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Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание в семье и школе». 

 «Воспитывай самостоятельность». 

 «Планирую и выполняю порученную работу» (дежурный, староста и т.д.). 

 Игровые ситуации по мотивам различных профессий. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории); оформление класса и школьного двора, акция 

«Мастерская Деда Мороза»; оформление класса к Новому году;  

 Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам. 

Проектная деятельность: 

 Презентации учебных и творческих достижений.  

 Конкурс презентаций «Труд нашей семьи». 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях, клубах и других учреждениях дополнительного образования. 

 Природоохранительная деятельность. 

 Работа на школьных цветниках. 

 Сотрудничество с Центром занятости (трудоустройство несовершеннолетних). 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие мероприятия. 

Школьные олимпиады. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Посещение Дней открытых дверей в средних специальных и высших учебных заведениях г.Азова, г.Ростова-на-Дону. 

 Воспитательные технологии: 
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беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, ярмарки, конкурсы, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, проект «Чистый двор», трудовые акции, День открытых дверей, проектная деятельность, 

социальное творчество. 

Планируемые результаты: 

 сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 сформированы  основные трудовые  умения и навыками по самообслуживанию; 

 осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 имеют представление  о различных профессиях; 

 обладают навыками  трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста;  

 имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной,  общественно полезной деятельности. 

Формируемые компетенции:  

 приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия с людьми разного возраста в учебно-трудовой 

деятельности; 

 умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ 

и обобщение из разных источников. 

Мониторинг 

Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности» 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся) 

Методика определения общественной активности учащихся. 

МОДУЛЬ «Я  И  ЗДОРОВЬЕ» 
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Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, физическое совершенствование, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи модуля: 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного здоровья учащихся; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табакокурения  в подростковой среде; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового питания 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного поколения), активный здоровый образ 

жизни, здоровье нравственное и психологическое. 

Содержание, виды деятельности 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»); 
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 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в 

помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, 

ознакомление с ними своих близких. 

Познавательные беседы, классные часы: 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; «День здоровья». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Спортивные соревнования. 

 Дни Здоровья. 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 Познавательные беседы, классные часы: 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Классные часы «Безопасность поведения на дорогах», «Как уберечь себя и других от несчастных случаев». 

 Классные часы «Гигиена питания», «Понятие о витаминах», « Десять заповедей правильного питания». 

 Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний». 

 Проведение классных часов по вопросам безопасного поведения на улице, дома, в школе. 
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 «Осторожно, огонь!». 

 «Я – пассажир!». 

 «Я – пешеход!». 

 «Дорога – источник опасности». 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

Кросс «Золотая осень» 

Соревнования по многоборью. 

День защиты детей (ГО и ЧС). 

Спортивный праздник «Кубок победы». 

Конкурс «Безопасное колесо». 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) 

 Акция «Спорт против наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам». 

 Акция «Детство – территория свободная от вредных привычек». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Проектная деятельность: 

• Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

Тренировочные занятия по эвакуации: 

•  по сигналу «Пожар». 

•  по сигналу «Внимание! Всем!». 

Просмотр и обсуждение содержания видеофильмов по безопасности жизнедеятельности: 

• «Основы противопожарной безопасности». 

• «Коллективные средства защиты». 
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Воспитательные технологии:  

- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные секции, подвижные игры, спортивные соревнования, 

акции, смотр знаний, встречи в социуме, социальные практики, День здоровья, конкурсы, мониторинг состояния здоровья, игровые и 

тренинговые программы. 

Планируемые результаты: 

-           сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-  имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-  имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;   

-  осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе. 

 Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы  

на здоровье человека. 

Мониторинг 

 Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 
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 Критерии показателей здоровья обучающихся. 

Анкета для родителей обучающихся. 

МОДУЛЬ «Я  И  ПРИРОДА» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Цель:  популяризация экологических знаний, участие школьников в решении экологических проблем. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 формирование осознания роли и активности человека в преобразовании окружающей действительности; 

 воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и животным; 

 воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 

 приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Содержание, виды деятельности 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-пейзажистов и анималистов, раскрывающих общность мира 

природы и мира человека; 

- осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, фотографическая фиксация ближних окрестностей, видов, 

представляющие особую эстетическую ценность; 

- участие в коллективных природоохранных проектах; 
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- глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, начиная с себя; 

- усвоение ценностного отношения к природе; 

- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со стороны других людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Беседа-размышление: 

 «Гармония природы – сельский и городской пейзаж». 

 «Экологический плакат». 

 Классные часы: 

 «Правила поведения на природе». 

 «Что такое экологическая безопасность». 

 «Тайны  Земли». 

 «Путешествие с комнатными растениями по странам света». 

 «Какие профессии нужны природе?». 

 «Экологические праздники». 

 «Труд – источник создания, создания, сохранения и приумножения материальных и духовных ценностей». 

Краеведческая деятельность, видеоэкскурсии: 

 «По экологической тропе». 

 «В природное окружение школы». 

 «С кем дружат деревья?». 

  «Время посадки деревьев и кустарников». 

Экологические акции: 

 «Вырасти цветы» . 
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 «Убери свой участок». 

  «Развесим кормушки пернатым друзьям». 

 Акция «Вторая жизнь пластиковой бутылки». 

Экологические праздники: 

 Март –  «День птиц», (22 марта – «Встреча весны»). 

 22 апреля – Международный День Земли. 

 18-22 апреля – День заповедников и национальных парков. 

 3 мая – День Солнца. 

 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. 

 Июль – День океанов. 

 Сентябрь – Праздник урожая. 

 11 декабря – Международный день гор. 

Трудовая деятельность: 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Создание экологической среды. 

 Экологические субботники. 

Проектная деятельность: 

 Экологические проекты: «Мы – как часть природы»,   «Наша еда» (история отечественной и зарубежной кулинарии». 

Творческая деятельность (конкурсы, выставки, олимпиады): 

 Экологические конкурсы, олимпиады, выставки. 

 Конкурс поделок из природного материала «Удивительное рядом». 

Воспитательные технологии: 



 

 

182 

 

-предметные уроки, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская деятельность, акции, проектная деятельность. 

Планируемые результаты: 

 имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

 есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на школьных цветниках, по месту жительства; 

 есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

 осознание личной  ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция в борьбе за сохранение природы. 

Формируемые компетенции: 

 приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление 

и экологическую грамотность в разных формах деятельности. 

Мониторинг 

Тест «Отношение к природе». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи модуля: 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой деятельности; 
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 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и уважения к ценностям 

отечественной культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического 

мышления; 

 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды. 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, художественное творчество. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музеям. 

Познавательные беседы: 

 «Как видит и отображает мир художник». 

 «В мире красоты музыкальных звуков». 

 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение  (по выбору обучающихся). 

Беседа-размышление: 

 «Кого мы называем добрыми?». 

 Развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой деятельности. 

 Этические беседы:«Симпатия и антипатия»,«Чувства». 
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Игровая деятельность: 

Инсценирование произведений донских писателей. 

 Конкурс сочинений: «Мое любимое произведение»  

 Конкурс сочинений : «Этих дней не смолкнет слава!»   

 Интеллектуально-познавательная викторина  «Имена бывают всем известны, а порой и очень интересны».  

 Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца». 

 Игры-тренинги духовного содержания. 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспут «Красота тела или чистота сердца…?». 

Проектная деятельность: 

 Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо». 

Творческие конкурсы:  

 «Богатыри земли Азовской» 

 «А ну-ка, девушки!» 

 

Воспитательные технологии: 

- предметные недели, экскурсии, посещение театров, музеев,  проведение выставок, конкурсы, участие в художественном 

оформлении помещений, акции, КТД. 

Планируемые результаты: 

 умеют видеть красоту в окружающем мире; 

 имеют представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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 имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 мотивированы  к реализации эстетических ценностей в образовательном учреждении и семье; 

 осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действительности, знание культуры родного края; 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 Мониторинг 

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

 

2.3.7. Методы и формы  профессиональной ориентации обучающихся.   

   В программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г. определена миссия образования – реализация каждым гражданином 

своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала. В соответствии с этим провозглашена задача – формирование 

гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, 

обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации. 



 

 

186 

 

       Профессиональная ориентация обучающихся на ступени среднего общего образования является одной из основных 

образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной 

программы ступени среднего общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных 

особенностей, возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной 

коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в 

соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником средней  школы профиля обучения на старшей ступени среднего 

общего образования или (и) будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

      Такие результаты профориентации школьников на ступени среднего  общего образования должны достигаться за счет создания 

условий для инициативного участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 

обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии работы с 

информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как 

субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

Цель: создание условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников на ступени среднего общего образования, 

использование социально-педагогического подхода в практике школе профориентации.     

Задачи: 

- формирование  мотивации к труду, потребностям к приобретению профессии; 

-овладение способами и приемами поиска информации о профессиональной деятельности, профессиональном образовании, рынке 

труда,  вакансиях, службе занятости населения; 
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- развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям детей; 

- создание условий для профориентации обучающихся через систему работы педагогов, психолога, социального педагога; 

сотрудничество образовательного учреждения с учреждениями профессионального образования; центрами профориентационной работы; 

через совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии. 

- формирование профориентационных компетенций обучающихся. 

Модель организации работы.  

Создание системы диагностики способностей учащихся 

1.1. Выявление склонностей и способностей учащихся: 

1.2. Анкетирование учащихся с целью определения запроса на проведение элективных курсов и предметных кружков.  

1.3. Создание информационной системы для своевременного ознакомления всех участников образовательного процесса с 

результатами исследования и возможностей учащихся. 

1.4. Вовлечение учащихся в проектную деятельность по изучению своих склонностей и возможностей с целью профориентации. 

1.5. Проведение социологического опроса. 

         Профориентация средствами системы обучения 

2.1. Определение своей роли в индивидуальной программе допрофессионального развития учащихся и планирование деятельности. 

2.2.      Создание картотеки “Профессия, с которой знакомит предмет”. 
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2.3. Определение роли учебных предметов в формировании профориентационных интересов  школьников. 

2.4.  Участие в проектной деятельности с практическим (творческим)  применением знаний при изучении учебных предметов (в 

частности в рамках предмета «Технологии»). 

Профориентация средствами внеурочной деятельности 

3.1. Организация элективных курсов и работы предметных кружков. 

3.2. Проведение школьных, сетевых олимпиад. 

3.3. Проведение предметных недель. 

3.4. Проектная деятельность учащихся. 

3.5. Проведение научно-практических конференций учащихся. 

3.6. Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития творческих способностей учащихся. 

Работа классных руководителей по профориентации учащихся 

4.1. Организация тематических классных часов, праздников “Мир профессий”. 

4.2. Проведение классных мероприятий “Профессии наших родителей”. 

4.3. Организация встреч с людьми различных профессий “Мое место в государстве”. 

4.4. Организация и проведение экскурсий на предприятия, где работают родители. 

Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся. 

5.1. Проведение конкурсных программ:  

    -  Конкурс «Созвездие» 

    -  Познавательно-развлекательный конкурс "Эти разные профессии". 

5.2. Знакомство с образовательными услугами района и области:  

• встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов; 

• оформление стенда “Мир профессий”. 
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5.3. Празднование “Дня учителя”:  

 День учителя «Поклон тебе низкий, мой добрый учитель!": 

 День самоуправления. 

 Выставка плакатов «Учителям посвящается». 

5.4. Проведение недели по профориентации “Дороги, которые мы выбираем”. 

Работа социально-психологической службы 

6.1. Беседы с родителями учащихся по вопросам оказания помощи в получении среднего специального и высшего образования. 

6.2. Сотрудничество с центром занятости по летнему трудоустройству учащихся. 

6.3. Определение участков на школьной территории для работы обучающихся.  

6.4. Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной профессии. 

Работа  библиотеки 

7.1. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам профориентации. 

7.2. Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников по профориентации. 

Работа с родителями. 

8.1. Родительские собрания:  

«Подходит ли выбранная профессия вашему ребенку»?  

• “Хочу, могу, надо”. Изучение склонностей и способностей ребенка.;  

• “Что значить выбрать профессию?”; 

• “Когда не поздно выбирать профессию?”  

8.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных интересов учащихся.  

8.3. Организация и проведение “Дня открытых дверей в школе” для родителей. 

Работа педагога-психолога 
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9.1. Тематические занятия (форма проведения – тренинг, блочное проведение). 

9.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных интересов учащихся.  

9.3. Диагностика интеллектуального развития и профсклонностей и интересов учащихся. 

9.4. Социологический опрос учащихся. 

9.5. Создание видеотеки “Рядом с нами”. 

9.6. Ознакомление родителей с исследованиями классных руководителей по выявлению склонностей и способностей ребенка. 

 

2.3.8.  Формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Работа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового образа жизни, способствующего социальному, 

личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной  укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе 

своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации 

интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и 

поведенческих установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия 

факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости укрепления и сохранения 

здоровья. 

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся является создание 

в лицее условий для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер по охране и укреплению здоровья 

обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим технологиям. 

 

 Цели и задачи. 

Цель:  формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и 

общественной значимости приоритета здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здорового образа 

жизни. 

Задачи программы: 
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• формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе знаний о человеческом организме, о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

• формирование представления об основных компонентах экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 

профилактических и эпидемиологических правил поведения; 

• формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во 

вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

•          создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной деятельности 

самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье; 

•          внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

•          организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

 

 Основное содержание программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

В соответствии с ключевыми целями и задачами  программы содержание направлений организационной, воспитательной и 

образовательной деятельности группируется в три блока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное  обучение: 

- общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние неблагоприятных природно-экологических и социально-

психологических условий; 

 -знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-

конфликтных; 

- элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального питания, санитарно-эпидемиологической 

грамотности, способов первичной профилактики заболеваний; 

- знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

- понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья; 

- представлений о душевной и физической красоте человека; 

- понятий о воздействии на организм человека наркотических  и психоактивных веществ, 

2.  Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 
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- ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде; 

- волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных  для собственного и общественного здоровья 

(отказ от табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических действий и 

опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей); 

- активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (занятия физической культурой и спортом, соблюдение 

гигиенических норм режима дня, рационального питания,  правил использования информационно-развлекательных технических средств). 

Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного процесса и применения здоровьесберегающих педагогических 

технологий. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

- системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других 

специалистов; 

- субъектность участников образовательного процесса; 

- принцип гуманизма; 

- принцип самоценности каждого возраста; 

- формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и педагогов к проведению оздоровительных 

мероприятий комплексность и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья 

каждого участника образовательного процесса; 

- преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

- повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в образовательном учреждении санитарно-

гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

- медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды; 

- программы психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих последствий острого и 

хронического стресса; 

- рациональную организацию питания; 

- физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное включение в разнообразные виды спорта; 

- педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового образа жизни каждым школьником и членами 

его семьи; 
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- педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт 

для каждого обучающегося включенного в образовательный процесс. 

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности  предусматривает: 

- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения оздоровительных техник; 

- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями (зрение, слух, осанка). 

- проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой патологии опорно-двигательного аппарата; 

- проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

- проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений; 

- создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

Мероприятия. Ожидаемые результаты. 

Формирование знаний о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, который 

можно нанести здоровью различными действиями; 

Психолого-педагогический лекторий для родителей  «Адаптация в среднем звене школы»; 

Повышена психологическая компетенция в вопросах переживаемого детьми периода, представления об ответственности и совместном 

решении с ребенком проблемных ситуаций (дать рекомендации). 

Встречи со специалистом врачебной амбулатории, врачами МБУЗ « Центральная районная больнца Азовского района» , специалистами 

наркологического  диспансера г.Азова и др. 

Формирование знаний о необходимости соблюдения правил гигиены и здорового режима дня; 

Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, тренировка на выносливость, развитие творческих способностей. 

Формирование негативного отношения к загрязнению природы, приобщение к социально-значимому труду 

Участие в проектной деятельности 

Развитие творческого мышления, расширение кругозора о здоровом образе жизни 

Физкультминутки во время уроков.  

День здоровья.  Привлечение обучающихся и родителей к занятиям спортом. 

Школьные  соревнования по основным видам спорта. 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию. 

Спортивные праздники:  

Общешкольный « День Здоровья», «Всей семьей –на старт!», районные соревнования  
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« Осенний кросс»,  « Богатыри земли Азовской», « Школа безопасности», туристический слет «Папа, мама и я спортивная семья».  

Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в отдыхе.  

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Встречи с инспекторами   ГИБДД. 

Обобщение знаний по ПДД. 

Создание условий для применения теоретических знаний по ПДД на практике. 

Классные часы по соблюдению правил дорожного движения. 

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах. 

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах, создать наиболее благоприятный маршрут учащегося от дома до школы  и 

обратно. 

 

2.3.9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их 

духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся    основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в 

том числе: родительское собрание,  собрание-диспут, родительский лекторий, вечер вопросов и ответов,  тренинг для родителей и другие. 

 

Мониторинг 

Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности педагогов и родителей жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи. 

       Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении  среднего общего образования осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу 

этого,  повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации обучающихся. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 37,43 Конституции  РФ, главе 12 Семейного 

кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об образовании». 

 

 Модуль «Я – гражданин» 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи г. Азова и г. Ростова-на-Дону 

 совместные проекты. 

Модуль «Я – человек» 

 тематические общешкольные  родительские собрания; 

 участие родителей в работе  попечительского совета; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев:  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- акция «Обелиск»; 

- акция «Самый уютный класс»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в субботниках по благоустройству школьной территории; 
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 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

 Модуль «Я и здоровье» 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога,  учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 

Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Чистодвор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 
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 игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без слов»; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении; 

 участие в художественном оформлении классов, школы  к праздникам, мероприятиям. 

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся, их 

профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, четких представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той 

или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование 

его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
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развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся могут быть достигнуты определённые результаты. 

 сформированность у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, готовности к духовно-нравственному 

развитию, способности действовать на благо Отечества;  

 осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных традиций своего народа, общечеловеческих 

ценностей в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой, социальной деятельности;  

 развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным ситуациям и изменять их;  

 формирование ответственности, самостоятельности и готовности обучающихся к принятию решений; 

 формирование у обучающихся основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой 

этики;  

 использование обучающимися при решении типичных социальных проблем нравственных моделей поведения, 

ориентированных на благо человека, семьи, общества;  

 осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций семейной жизни, значения семьи для успешной и 

здоровой жизни человека, формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении;  

 формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; осознанное принятие ценностей 

служения и защиты Отечества, гражданского долга;  

 формирование у обучающихся готовности к образовательной и социально-профессиональной самоидентификации, 

конструированию планов продолжения образования и профессионального самопродвижения; 

 приобретение опыта создания личностно значимых образовательных продуктов (итоги практической работы обучающегося 

с использованием ресурсов профессионально-производственной и социокультурной среды);  
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 готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям внешней социальной среды, СМИ, формальных и 

неформальных объединений. формирование у обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, устойчиво определяющих 

их поведение по отношению к себе и окружающему миру;  

 формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорового образа жизни, включающего: ценность и 

взаимозависимость физического, психологического, социального здоровья и экологического состояния окружающей его среды, 

оптимальное сочетание труда и отдыха, режим дня, индивидуальный рацион здорового питания, оптимальный режим двигательной 

активности;  

 формирование устойчивой потребности в занятиях физическим трудом, физической культурой и спортом на протяжении 

всей жизни;  

 формирование умения действовать в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;  

 формирование устойчивой негативной позиции по отношению к сквернословию, табакокурению, употреблению алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ;  

 формирование мотивации самостоятельно поддерживать и укреплять своѐ здоровье через осознание значимости 

профилактических мероприятий, использование технологий современных оздоровительных систем и навыков личной гигиены;  

 понимание своей причастности к глобальным проблемам современности, в том числе экологического характера, осознание 

необходимости и возможности личного вклада в их решение;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам поддержания и улучшения 

экологического качества окружающей среды в интересах защиты здоровья и устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждѐнности в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения.  
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2.4. Программа коррекционной работы с обучающимися.  

 

2.4.1.Цель  программы коррекционной работы с обучающимися при получении среднего общего образования 

 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при  освоении  основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

 

Задачи программы: 

 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются следующие задачи: 

-  выявление и удовлетворение  особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для 

развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для 

обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья   (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (ПМПк));  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с  ограниченными 

возможностями здоровья.  

 - осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья.  
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2.4.2. Содержание и принципы  коррекционной работы. 

 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного  пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования. 

 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решить проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения  детьми образования , 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями)вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы(группы).  

 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское - раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной).  

 Диагностическая работа включает:  
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- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) физическом 

развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;   

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;   

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  
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- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Для реализации  Программы  коррекционной работы в школе создана служба комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, в которую наряду с основными учителями входят следующие специалисты: педагог-

психолог. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами 

школы педагогом-психологом, медицинским работником,  регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее 

уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются  врачом и медицинской сестрой 

врачебной амбулатории с. Елизаветовка на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет классный руководитель, педагог психолог, 

социальный педагог.  
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Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных направлений 

психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.  

Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации принимают участие как учителя класса (аттестация учащихся 

в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой 

разработаны школой.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения).  

Содержание деятельности ПМПк: cпециалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк входят: педагог-психолог, педагоги, классные руководители, заместитель  директора по ВР, заместитель  

директора по УВР. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79).  

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 (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинским учреждением (ЦРБ г. Азова; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(центр «Доверие» с. Кагальник;) образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы и др.  
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  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников школы, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа в школе осуществляется  во всех организационных формах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы.  

Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в 

группах на уровне образования по специальным предметам.  

Во внеучебной  внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с  ограниченными возможностями здоровья.  

Для развития потенциала обучающихся с    ограниченными возможностями здоровья, специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с   ограниченными возможностями здоровья  осуществляется педагогами. 

Механизм реализации  раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи  программы коррекционной работы и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов и специалистов в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность  

Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной 

помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  
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 2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы 

педагогов, специалистов в области коррекционной и социальной педагогики, медицинских работников. 

Эффективная реализация основной образовательной программы требует создания системы взаимодействия  общего образования 

и дополнительного образования детей,   взаимодействие специалистов школы   со специалистами различного профиля  других 

организаций, социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешней средой (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Основные формы взаимодействия: 

-  взаимодействие в осуществлении процесса обучения и воспитания ; 

- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных ресурсов; 

- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 

 

             Основные направления взаимодействия: 

 

1.   Взаимодействие  МБОУ Елизаветовской  СОШ  с  образовательными учреждениями Азовского района. 

Данное взаимодействие - одна из эффективных технологий, позволяющая образовательному учреждению динамично развиваться. 

Принцип сочетания индивидуального и коллективного позволяет обеспечивать непрерывность профессионального  образования 

педагогов, а также повышение качества образовательной услуги.  На базе Александровского округа, организованного методической 

службой Азовского районного отдела образования,  созданы творческие группы учителей-предметников, которые разрабатывают 

методическую тему и создают конкретный продукт. Этим самым обеспечиваются условия для повышения квалификации педагогов, 

для формирования исследовательской культуры учителя.  

2. Взаимодействие  школы с  образовательными учреждениями  дополнительного образования Азовского района. 

      МБОУ Елизаветовская СОШ предоставляет  материально-техническую базу  для осуществления образовательного процесса 

МОУДОД ДЮСШ Азовского района. Обучающиеся школы посещают спортивные секции по интересам, действующие на базе 

школы: секции « Волейбол».  

        Взаимодействие  школы с дошкольным образовательным учреждением МДОУ № 14 «Ласточка». 
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           Взаимодействие специалистов школы и детского сада предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

школы - педагога-психолога, педагога- логопеда.    

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, 

речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

3. Для повышения эффективности коррекционной работы МБОУ  Елизаветовская СОШ  осуществляет взаимодействие и социальное 

партнерство со  следующими  организациями и учреждениями Азовского района: 

- центр «Доверие» села Кагальник,  

- коррекционная школа № 7 г.Азова, 

-врачебная амбулатория с. Елизаветовка. 

4.   Взаимодействие  МБОУ Елизаветовской  СОШ с учреждениями культуры: 

- библиотекой с. Елизаветовка; 

- Азовским краеведческим музеем; 

- МБУК "Дом Культуры с. Елизаветовка" 

Формами социального партнерства с данными организациями являются: осуществление долгосрочных и краткосрочных проектов, акций, 

инициатив с привлечением двух или нескольких участников; реализация программ муниципального  уровня.  

Организация  взаимодействия между организациями и учреждениями осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможностях образовательных организаций в 

осуществлении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание органа, управляющего взаимодействием между 

участниками сети (например, координационного совета). 
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4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствующую деятельность участников сетевого 

взаимодействия, согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых сетевых ресурсов. 

Основные формы взаимодействия: 

- взаимодействие в осуществлении процесса обучения; 

- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных ресурсов; 

- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 

 

 

 2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей  с  ограниченными возможностями здоровья.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов: предметные, 

межпредметные и личностные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение содержанием  основной образовательной программы 

среднего общего образования (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с  ограниченными возможностями здоровья,    индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне основного среднего образования.  

Достижения обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья    рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе 

текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3.Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план МБОУ Елизаветовской средней общеобразовательной школы на  2019-2020 учебный год в рамках 

реализации БУП-2004 для среднего общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план образовательного учреждения – нормативный правовой документ, устанавливающий перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и классам (годам) обучения.  

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

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

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
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(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 
№ 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 

2013 года № 1047»; 

- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

- приказ Минпросвещения России от 17.01.2019г №19 « О внесении изменений в Порядок приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 22.01.2014г № 32». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 
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- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура»; 

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

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 

- письмо от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС -945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- письмо Рособрнадзора от 20.06.2018г № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

- основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Елизаветовской СОШ на 2019-2020 учебный год; 

- основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Елизаветовской СОШ на 2019-2020 учебный год; 

- основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Елизаветовской СОШ на 2019-2020 учебный год ( по БУП-

2004); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся начального общего образования  (4 класс) с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2019-2020 учебный год); 

-  Положение о формах, периодичности и порядке текущей и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Елизаветовской СОШ;  

- Устав МБОУ Елизаветовской  СОШ. 

Учебный план МБОУ Елизаветовской СОШ представляет недельный вариант распределения учебных часов начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования. Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их 

освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент образовательного учреждения). 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего  

общего образования.  

Учебный план для 10 – 11 классов разработан на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года для 5-дневной рабочей 

недели. 

Школа работает в одну смену.  Начало занятий в   9.00. Перемены между уроками составляют 10 минут, предусмотрены  две 

больших перемены по 20 минут каждая. Продолжительность уроков в 10 – 11 классах составляет 45 минут.  



 

 

214 

 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 

учебные недели.  

Продолжительность учебного года для обучающихся  11 классов (без учета государственной итоговой аттестации) составляет  34 

учебные недели;  для обучающихся  10 класса - 35 учебных недель.  

 

 

Среднее общее образование 

 

        Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Предельный недельный учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Недельная учебная нагрузка для 10 класса-34 часа, 11класса-34 часа. 

       В структуре учебного плана выделены инвариантная и вариативная части федерального компонента, компонент образовательного 

учреждения (компонент выбора школы и обучающихся). 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)». 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и 

демонстрирует общий объем часов. Базовый уровень учебных курсов "Алгебра и начала анализа" - 3 часа, "Геометрия" - 2 часа ( 1 час из 

компонента образовательного учреждения). Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности в 10 классе 

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. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая 

история».   

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» инвариантной части учебного плана -2 часа в 

неделю. 

       Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как три учебных предмета «Физика», «Химия» и «Биология» изучаются на 

базовом уровне. 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов составляют и другие базовые учебные предметы 

вариативной части федерального компонента, которые изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов федерального 
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компонента («География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология»).  Предмет «Технология» изучается по 1 часу в 

неделю на базовом уровне в 10 и 11 классах.  

Таким образом, учебный план школы включает все обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

В учебный план школы в классе универсального («непрофильного») обучения включены: 

-  обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента); 

-  учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть федерального компонента).  

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы федерального компонента (базовые обязательные + 

базовые по выбору), составляет 27 часов в неделю в 10 классе и 28 часов в неделю в 11 классе, так как в соответствии с  

приказом  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» (далее – ФК ГОС) учебный 

предмет «Астрономия» включен во ФК ГОС как обязательный для изучения на базовом уровне среднего общего образования.  В резерве 

остается 7 часов в 10 классе и 6 часов в 11 классе. Эти часы входят в компонент общеобразовательного учреждения.  

         Часы компонента образовательного учреждения используются: 

-для углубления, расширения знаний учебных предметов инвариантной и вариативной частей федерального компонента 

(«Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Русский язык», "Физика", "Химия", "Биология"). В 10 классе введены элективные курсы: 

«Человек. Общество. Право.»;  «Система, многообразие и эволюция живой природы»;  «Анализ художественного текста»;  «Избранные 

вопросы математики». 

Региональный компонент в 10-11 классах реализуется через введение краеведческого материала в качестве модуля в следующие 

предметы: «История», «Английский язык», «Биология», «Литература», «География». 

 

 

Учебный план МБОУ Елизаветовской СОШ  на 2019-2020 учебный год  

в рамках реализации БУП-2004  для среднего общего образования 

(5-дневная рабочая неделя). 

 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень 

  10 класс 11 класс  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 
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Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 1 1 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 2 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

  Астрономия - 1  

  Итого: 19 20  
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 Учебные предметы по выбору на базовом  уровне 

    

 

Учебные предметы 

Количество часов 

 за два года обучения  

 

 Базовый уровень  

  10 класс 11 класс   

 География 1 1   

 Физика 2 2   

 Химия 1 1   

 Биология 1 1   

 Информатика и ИКТ 1 1   

 Искусство (МХК) 1 1   

 Технология 1 1   

 ИТОГО: 8 8   

     

 Компонент образовательного учреждения 

  10 класс 11 класс  

 Русский язык 1 1  

 Геометрия  1 1  

 Физика 1 1  

 Химия 1 1  

 Биология 1 1  

 Информатика и ИКТ - 1  

 Элективные курсы  

 Человек. Общество. Право. 0,5 -  
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 Система, многообразие и эволюция живой 

природы.  

0,5 -  

 Анализ художественного текста  0,5 -  

 Избранные вопросы математики  0,5 -  

 Итого: 7 6  

  Итого: 34 34  

 

 
Формы промежуточной аттестации. 

 

Целями  промежуточной аттестации являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта.   

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных предметов. 

 

Формы и порядок проведения промежуточной  аттестации. 

 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может 

проводиться письменно  или  устно. 

 Решением педагогического совета ОУ устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся. Данное решение утверждается приказом директора школы и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Формы промежуточной  аттестации с учётом требований ФКГОС. 

Формами проведения промежуточной  письменной аттестации в 10-11 классах являются: контрольная работа, диктант, изложение 

с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

К устным формам промежуточной   аттестации относятся: защита реферата, зачёт, собеседование, защита проекта и другие. 

По физической культуре основной формой промежуточной  аттестации является сдача контрольных нормативов или устный зачет 

по теоретической части программы для обучающихся, освобожденных от физических нагрузок 
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Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс и 

допуска учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации.  

 Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания. 

 В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности отдельных предметов, а также 

возрастными нормами физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и 

не позднее 4-го. 

Итоги промежуточной   аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым 

она проводилась. 

 

 
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ  ЕЛИЗАВЕТОВСКОЙ СОШ НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начало учебного года: 02 сентября 2019 года.       

Конец учебного года: 1-4, 9, 11 классы 25 мая 2020 года; 5-8,10 классы 31 мая 2020 года. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов с 26.05.2020 г. 

Сроки промежуточной аттестации: полугодовая промежуточная аттестация во 2-11 классах с 06.12.2019 по 16.12.2019 г. 

            Годовая промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах с 06.05.2020 г по 18.05.2020 г; в 9, 11 классах с 03.04.2020 г. по 15.05.2020 г. 

 

Четверть 

Учебные дни Каникулы 

1  

классы 

2-4  

классы 

5-8, 10 

классы 

9, 11  

классы 

1  

классы 

2-4  

классы 

5-8, 10 классы 9, 11  

классы 

I с 02.09.2019  

по 

27.10.2019 

Итого:  

8 недель 

с 02.09.2019  

по 

27.10.2019 

Итого:  

8 недель 

с 02.09.2019  

по 

27.10.2019 

Итого:  

8 недель 

с 02.09.2019  

по 

27.10.2019 

Итого:  

8 недель 

с 28.10.2019 по 

04.11.2019 

Итого: 

8 дней 

с 28.10.2019 по 

04.11.2019 

Итого: 

8 дней 

с 28.10.2019 по 

04.11.2019 

Итого: 

8 дней 

с 28.10.2019 по 

04.11.2019 

Итого: 

8 дней 

День народного единства  04.11.2019г День Знаний  02.09.2019 г. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2019 г. 

День самоуправления, посвящённый Дню учителя 04.10.2019 г. 

 

 

II с 05.11.2019  с 05.11.2019  с 05.11.2019  с 05.11.2019  с 30.12.2019  с 30.12. 2019  с 30.12.2019  с 30.12.2019  
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по 

29.12.2019 

Итого: 

8 недель  

по 

29.12.2019 

Итого: 

8 недель 

по 

29.12.2019 

Итого: 

8 недель 

по 

29.12.2019 

Итого: 

8 недель 

по 12.01.2019 

Итого: 

14 дней 

по 12.01.2019 

Итого: 

14 дней 

по 12.01.2019 

Итого: 

14 дней 

по 12.01.2019 

Итого: 

14 дней 

Новогодние каникулы 01.01.2020 г. - 08.01.2020 г. Месячник "Подросток и закон" 05.11.2019г. - 05.12.2019 г. 

Акция "5 маме!" 18.11.2019 г. - 23.11.2019 г. 

              Новогодняя  феерия  28.12.2019 г.  

III с 13.01.2020 

по 

09.02.2020 

4 недели 

с 17.02.2020 

по 

22.03.2020 

5 недель 

Итого: 

9 недель 

с 13.01.2020 

по 

22.03.2020 

Итого: 

10 недель  

с 13.01.2020 

по 

22.03.2020 

Итого: 

10 недель. 

 

с 13.01.2020 

по 

22.03.2020 

Итого: 

10 недель 

с 10.02.2020  

по 16.02.2020 

7 дней 

с 23.03.2020  

по 30.03.2020 

 7    дней 

Итого: 

14 дней 

с 23.03.2020  

по 30.03.2020 

Итого  

8 дней 

 

с 23.03.2020  

по 30.03.2020 

Итого  

8 дней 

 

с 23.03.2020  

по 30.03.2020 

Итого  

8 дней 

 

День защитника Отечества   22.02.2020 г.-24.02.2020г 

 

Международный женский день 07.03.2020 г.-09.03.2020г 

Вечер встречи выпускников. 01.02.2020 г. 

Месячник оборонно-спортивной работы, посвящённый Дню 

защитника Отечества. 23.01.2020 - 21.02.2020 г. 

Праздник, посвящённый международному женскому дню.  

06.03.2020 г. 

 Неделя детской книги. 16.03. 2020– 20.03.2020 г. 

IV с 31.03.2020 

по 

25.05.2020 

Итого: 

8 недель 

с 31.03.2020 

по 

25.05.2020 

Итого: 

8 недель 

с 31.03.2020 

по 

31.05.2020 

Итого: 

9 недель. 

  

с 31.03.2020 

по 

25.05.2020 

Итого: 

8 недель 

с 26.05.2020 

по 31.08.2020 

с 26.05.2020 

по 31.08.2020 

с 01.06.2020 

по 31.08.2020 

 

с 26.05.2020 

по 31.08.2020 

День весны и труда 01.05.2020 г. - 05.05.2020 г. 

День Победы 09.05.2020 г. - 11.05.2020 г. 

День России 12.06.2020 г. 

День Здоровья. 07.04.2020 г. 

Вахта Памяти. 09.05.2020 г. 

Праздник «Детства прощальный звонок» 25.05.2020 г. 

Выпускной вечер «Прощай, школа!» 27.06.2020 
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Учебный 

год 

33 недели 34 недели  35 недель 34 недели 37 дней 30 дней 30 дней 30 дней 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу среднего общего образования, 

условия должны: 

 соответствовать требованиям стандарта; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и достижение планируемых 

результатов её освоения; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

 Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен 

содержать: 

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических 

условий и ресурсов; 
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 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной 

образовательной программы среднего общего образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

 описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения должно 

базироваться на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям стандарта, а также целям и задачам основной образовательной 

программы образовательного учреждения, сформированным 

с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональных обязанностей; 



 

 

222 

 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих 4 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Сведения о педагогических работниках  МБОУ Елизаветовской СОШ, работающих в 10-11 классах 

 

 Кол.чел

. 

% 

Всего педагогических работников (количество человек) 13 50 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)  100 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 11 85 

со средним профессиональным образованием 2 8 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли курсы повышения  квалификации  за последние 3 года 13 100 
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Имеют квалификационную категорию Всего 9 64 

Высшую 3 35 

Первую 6 29 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

МБОУ Елизаветовской СОШ. 
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Ф.И.О. 

 

Преподаваемые 

предметы  

Квалификационная 

категория и дата её 

присвоения 

Образование (год окончания, наименование ОУ, 

специальность). Действующие курсы повышения 

квалификации и  переподготовки 

Стаж работы на 

01.09.2019г. 

Общий Педагог

ический 

в 

данном 

ОУ 

1. Гринько Ирина  

Владимировна 

Математика  

 

Высшая,  

20.10.2017г 

Высшее, 1984 год, Ростовский-на-Дону 

государственный педагогический институт, 

математика 

Курсы:  

1.ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с 

требованиями с ФГОС», 108 ч, 29.01.2017г. 

2. ООО «Учитель-Инфо» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 36 часов, 2018г 

3. ООО «Учитель-Инфо» «Проектирование и 

реализация образовательного процесса по математике 

в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 108ч, 2018г 

4.ООО «Учитель-Инфо» Совершенствование 

подходов к оцениванию развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 

экспертами предметных комиссий, 2019г;  

35 35 35 

 2. Гуркина Елена 

 Анатольевна 

Русский язык и 

литература 

 

высшая,  

25.11.2016г 

Высшее, 1994 год, Таганрогский государственный 

педагогический институт, педагогика и методика 

начального обучения, учитель начальных классов,  

переподготовка по русскому языку и литературе 

18.05.2016г, 520 часов (Сибирский институт 

непрерывного допобразования) 

Курсы:  

25 25 25 
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1. ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с 

требованиями с ФГОС», 108 ч, 29.01.2017г 

2. ООО «Учитель-Инфо» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 36 часов, 2018г 

3.  ООО «Учитель-Инфо» Совершенствование 

подходов к оцениванию развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 

экспертами предметных комиссий, 2019г;  

4. Безопасное использование сайтов в сети"Интернет" 

в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации, 2019г 

 5. "Современный урок русского языка и литературы в 

свете требований ФГОС. Роль образовательных 

технологий в формировании УУД", 2019г 

3. Кирсанова  

Татьяна  

Александровна 

Русский язык и 

литература   

Первая,  

22.02.2019г 

Высшее, Таганрогский государственный 

педагогический институт, 1998 год, начальные классы 

Переподготовка: русский язык и литература  

22.01.2018-10.04.2018, в объёме 500 часов. 

Курсы:  
1.ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с 

требованиями с ФГОС», 108 ч, 29.01.2017г 

2. ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя»; «Подготовка организаторов в 

31 31 28 
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аудитории ППЭ при проведении ГИА по 

образовательным программам ООО», 18 ч, 2017г 

3. ООО «Учитель-Инфо» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 36 часов, 2018г 

4.Переподготовка «теория и методика преподавания 

на уроках русского языка и литературы в ОО в 

условиях реализации ФГОС»,  500 часов; 2018г. 

4. Котова  

Наталья Юрьевна 

История, 

обществознани

е 

Первая,  

19.04.2019 

Высшее, Ростовский н/Д государственный 

педагогический институт, 1989 год.  история и 

обществознание 

Курсы:  

1..ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск «Психология и 

педагогика инклюзивного образования в соответствии 

с ФГОС», 108ч, 03.02.2017г 

2. ООО «Учитель-Инфо» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 36 часов, 2018г 

3. ООО «Учитель-Инфо» «Проектирование и 

реализация образовательного процесса по истории и 

обществознанию в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования», 108ч, 2018г 

4.ООО «Учитель-Инфо» Совершенствование 

подходов к оцениванию развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 

экспертами предметных комиссий, 2019г;  

38 38 32 

5. Ковалева  

Наталья 

Викторовна 

Начальные 

классы,  

Искусство 

(МХК), 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР,  

Соответствие зан.  

должности) 

29.02.2016г 

Высшее, Таганрогский государственный 

педагогический институт, 2004 год, «Русский язык и 

литература» 

Среднее специальное, АОМП колледж, 1997г, 

учитель нач. классов, учитель русского языка и 

литературы основной школы,  

22 9 5 
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русский  

родной язык,  

родная русская 

литература  

Курсы:  
1.ООО «Учитель-Инфо» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 36 часов, 2018г 

2. ООО «Учитель-Инфо» «Проектирование и 

реализация образовательного процесса по мировой 

художественной культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования», 108ч, 

2018г 

3. Реализация ФГОС во внеурочной деятельности, 

2019г;  

4. Создание коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования в соответствии с 

ФГОС, 2019г. 

5.Создание коррекционно-развивающей среды для 

детей с ОВЗ)-2019г 

6. Кошель Ирина  

Владимировна 

Начальные 

классы, 

технология 

Соответствие зан. 

должности 

15.11.2016г 

Среднее специальное, Азовский индустриально-

педагогический техникум,1995 г, учитель труда и 

черчения,  

Высшее, ЮФУ, 2019г, начальное образование 

Курсы:  

1. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по доп. профессиональной программе 

«Создание коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования в соответствии с 

ФГОС», 108 ч, 29.01.2017г. 

2."Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи" - 2018г. 

3)"Проектирование и реализация образовательного 

процесса по технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования" - 2018 г.  

21 21 9 



 

 

228 

 

7. Олейник  

Оксана  

Андреевна 

Химия, 

биология, 

технология (5 

класс) 

Первая,  

20.10.2017г 

Высшее, Ростовский государственный 

педагогический университет, 1999 г, «Биология», 

«Естествознание». 

Курсы:  

1. ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с 

требованиями с ФГОС», 108 ч, 29.01.2017г 

2.ООО «Учитель-Инфо» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 36 часов, 2018г 

3. ООО «Учитель-Инфо» «Система защиты семьи и 

несовершеннолетних в Ростовской области», 108ч, 

2018г 

4. ООО «Учитель-Инфо» «Проектирование и 

реализация образовательного процесса по химии и 

биологии в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования», 108ч, 2018г 

5. ООО «Учитель-Инфо» «Проектирование и 

реализация образовательного процесса по технологии 

в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 108ч, 2018г 

20 20 20 

8. Падалка  

Эльмира  

Николаевна 

Английский 

язык 

Первая,  

25.11.2016г 

Высшее, Ростовский государственный 

педагогический университет, 1998 г; немецкий язык 

Ростовский ИПК и ПРО, 2004 г, немецкий, 

английский языки 

Курсы: 

1. ООО «Учитель-Инфо» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 36 часов, 2018г 

2. ООО «Учитель-Инфо» «Проектирование и 

21 21 21 
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реализация образовательного процесса по  

английскому в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования», 108ч, 2019г 

9. Рубан  

Людмила  

Александровна 

Физика 

Информатика 

ОДНКНР 

Астрономия 

Высшая,  

25.05. 2018г 

Высшее, Ростовский государственный 

педагогический университет, 2000 г. физика и 

информатика 

Курсы: 

1.ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с 

требованиями с ФГОС», 29.01.2017г 

2. ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск «Методика 

преподавания астрономии в соответствии с ФГОС 

ООО», 144ч, 2017г 

3. ООО «Учитель-Инфо» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 36 часов, 2018г 

4. ООО «Учитель-Инфо» «Проектирование и 

реализация образовательного процесса по 

информатике и ИКТ в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования», 108ч, 2018г 

5. ООО «Учитель-Инфо» «Проектирование и 

реализация образовательного процесса по физике в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 108ч, 2018г 

6. ООО «Учитель-Инфо» «Проектирование и 

реализация образовательного процесса по ОРКСЭ в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 108ч, 2018г 

7. ООО «Учитель-Инфо» «Проектирование и 

24г      

9 мес 

24 г     9 

мес 

24 г     

9 мес 
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реализация образовательного процесса по ОДНКНР в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 108ч, 2018г 

 10. Якубовская 

Людмила 

Георгиевна 

Математика Первая,  

21.06.2019г 

Высшее, Кокчетавский педагогический институт, 

1971 г, математика 

Курсы: 

1.ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с 

требованиями  ФГОС», 108ч, 09.02.2017- 28.02.2017г. 

2. 2. ООО «Учитель-Инфо» «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 36 часов, 2018г 

3. ООО «Учитель-Инфо» «Инновационные методы 

преподавания на уроках математики в условиях 

реализации ФГОС», 108ч, 2018г 

48 48 4 

11. Воронин 

Борис Борисович 

Физическая 

культура 

Первая  

21.12.2018г 

Среднее специальное ГБПОУ Ростовской области" 

Донской педагогический колледж", учитель 

физической культуры, 2016г 

Курсы: 

1. ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» «правила оказания 

первой медицинской помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ», 24ч, 2017г 

2. ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя»; «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ при проведении ГИА по 

образовательным программам ООО», 18 ч, 2017г 

3. Ростовский ИПК и ПРО "Здоровьесохранное 

образовательное пространство современной школы: 

специфика мониторинговых исследований (очные), 

21 6 7 
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2017г;  

4. ООО «Учитель-Инфо»  Педагогическое 

образование: Теория и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС (очные), 

2018г 

5. ООО «Учитель-Инфо» «Профессиональная 

компетентность учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС», 108ч, 2019г 

12. Кассай 

Александр 

Викторович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

 

Соответствие зан. 

Должности 

27.04.2017г 

Среднее специальное, 1990 год, совхоз-техникум 

«Ейский», техник-механик,  

переподготовка ЧОУ ВО «Южный университет 

(ИУБ и П), учитель безопасности жизнедеятельности, 

25.02.2016г, 600 часов 

 Курсы:  

1.ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с 

требованиями с ФГОС», 108 ч, 29.01.2017г 

2. ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя»; «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ при проведении ГИА по 

образовательным программам ООО», 18 ч, 2017г 

3. ООО «Учитель-Инфо» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 36 часов, 2018г 

4. ООО «Учитель-Инфо»  Педагогическое 

образование: Теория и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС, 2019г 

52 42 42 

13.Рубан Елена Заместитель Соответствие зан. Высшее,1985г, Ростовский государственный 39 39 39 
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Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников МБОУ Елизаветовской СОШ 

представлены в таблице. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников МБОУ Елизаветовской СОШ. 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатовi 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности 

-умение оценивать; 

-способность принимать ответственность; 

-способность уважать других; 

-умение сотрудничать; 

-умение участвовать в выработке совместного 

решения; 

-способность разрешать конфликты; 

Александровна директора по 

ВР, география 

Должности 

27.04.2017г 

университет 

1. Переподготовка ГБПОУ Ростовской области 

"Донской строительный колледж", "Ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

"Менеджмент" 288 часов, 25.07.2016г; 

2.ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации" г. Новочеркасск «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с 

требованиями с ФГОС», 108ч, 2017г 
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-способность приспосабливаться к выполнению 

различных ролей при работе в группе. 

Достижение 

обучающимися 

межпредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

- способность обучающегося принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осу-

ществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор 

и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; • умение использовать 

знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

- способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками 

при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 
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Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира 

- способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

 

       Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и 

результативность их участия в образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность 

услуг учителя учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и 

др. 

         Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 

Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

Стандарта. 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах, совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в школе психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса среднего общего образования. 

     Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса старшего  школьника.  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

В школе организована работа  по сопровождению детей с проблемами в развитии, школьными трудностями, проявлениями 

социальной дезадаптации.  

Основной целью психолого–медико-социального  сопровождения является обеспечение медико-психологической поддержки 

учебно-воспитательного процесса, установление индивидуальных путей личностного развития обучающихся, реализация их творческого 

потенциала. 

Работа по психолого–медико-социальному сопровождению осуществляется в двух направлениях: 

- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у ребенка); 

- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии). 

Оба направления могут быть реализованы совместными усилиями всех специалистов службы сопровождения (психолог, классные 

руководители, зам директора по ВР). В  деятельности службы сопровождения существует три обязательных компонента, 

взаимосвязанных друг с другом: 

 диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального): 

 реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-развивающей направленности: 

 анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она имеет для обучения и развития и тех 

требований, которые она предъявляет к уровню развития ребенка. 

Работа по правовому воспитанию обучающихся и профилактике правонарушений в школе  ведется  по  следующим  направлениям: 
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        - работа с педагогическим коллективом, 

        - работа с родителями, 

         - работа с обучающимися. 

Осуществляется  работа  по  социальной  защите  детей  на  основании  Социального  паспорта  школы,  под  контролем  были  дети  

сироты  и  их  опекуны,  малообеспеченные  семьи.  Проводится  работа  с  проблемными  детьми  и  их  семьями. Школа  сотрудничает  с  

сельской  администрацией,  инспектором  по  делам  несовершеннолетних,  районной КДН.  

Укреплению  социального  и  психического  здоровья  способствует  работа  психолога  и  классных  руководителей.  Регулярно 

проводится  диагностика  учащихся,  консультации  учащихся  по  проблемам  в  обучении,  агрессивного  и  тревожного  поведения,  

родительские  собрания. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего  общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением 

услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 



 

 

238 

 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

МБОУ Елизаветовская  СОШ  самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления (общественного 

совета ОУ). 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 - 2020 учебный год  

 

Месяц, 

число 

Содержание работы Исполнитель Контроль 

исполнителя 

Форма отчета 

август Анализ подготовки школы к новому учебному году Директор Директор 

 

Справка 

август Проверка состояния техники безопасности школьных 

помещений 

Зам. директора по УВР 

Завхоз 

Директор Отчет 

август Проверка санитарного  состояния школьных 

помещений, маркировка мебели 

Зам. директора по УВР 

Завхоз 

Директор Рекомендации  

август Работа по благоустройству территории школы Завхоз Директор Рекомендации 

сентябрь Подготовка к отопительному сезону Директор 

Завхоз 

Директор 

 

Отчёт 

сентябрь Инструктаж по технике безопасности сотрудников и 

обучающихся школы 

 Зам. директора по УВР 

Завхоз 

Директор Инструктаж 

сентябрь Замена  ламп освещения  Завхоз Директор Отчёт 

До 1 Приобретение учебников, пособий, художественной Зав.библиотекой Директор Отчет 
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сентября  литературы 

В течение 

года 

Поддержание санитарно-гигиенических, тепловых, 

световых, безопасных для жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников условий в соответствии с 

нормативными требованиями 

Завхоз Директор Рекомендации 

Постоянн

о 

Ведение ведомости инвентаря, находящегося на 

ответственном хранении, ведомости расходов 

материалов, ведомости оперативного 

(количественного) учета движения предметов, 

находящихся в эксплуатации, технического паспорта 

школы 

Завхоз Директор Акты 

инвентаризации. 

октябрь Проведение паспортизации учебных кабинетов Зав. кабинетами Заместитель 

директора по УВР 

Паспорт 

кабинета 

1 раз в 

четверть 

Проведение генеральной уборки школьных помещений Завхоз 

кл. руководители 

Директор Отчёт 

Постоянн

о 

Пополнение кабинетов ИКТ Директор Директор  

1 раз в 

квартал 

Сдача финансовых отчетов Директор 

 

Директор Отчет  

1 раз в 

четверть 

Проверка состояния школьной мебели  Комиссия ПК 

Завхоз 

Директор Рекомендации 

Декабрь Анализ исполнения бюджета 2019 года и  его 

планирование на  2020  год 

Директор 

Гл. бухгалтер. 

  

В течение 

года 

Организация работы по уборке и благоустройству 

территории школьного двора 

Зам. директора по ВР 

Завхоз 

Директор  

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП. 

Материальнотехническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
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• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного 

учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

• В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу среднего общего образования  обеспечено мебелью, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием.  

         В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности 

учреждение, реализующее основную образовательную программу общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с  рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• административными и иными помещениями. 

В соответствии с требованиями стандарта информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечены современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 
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педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность 

образовательного учреждения ; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в школе. 

 

Тип компьютеров Количество компьютеров Где используются 

персональный 42 Учебный процесс 

ноутбук 38 Учебный процесс 

 

 

Наличие  оргтехники  и технических средств обучения. 
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Наименование Количество 

Видеомагнитофон, DVD 2 

МФУ 5 

Ноутбук 38 

Интерактивная доска 6 

Проектор 11 

Фотоаппарат  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП. 

 

№/п Название цифровых образовательных ресурсов Учебный предмет 

1. Мобильный компьютерный класс  

2. Цифровая лаборатория Физика, химия, биология 

3. ПО наглядная школа Русский язык, литература, 

математика, физика, химия, 

биология, история, 

обществознание  

 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при 

фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, 

в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

 использования аудио - видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательного учреждения; 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового 

просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,  

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

 

Перечень учебников МБОУ Елизаветовской СОШ, используемых в учебном процессе в 2019 - 2020 учебном году. 

 

 

Среднее  общее образование 

№ 

п/п 

Авторы, название учебника Клас

с 

Наименование издательства 

Русский язык 

1 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык 10-11 ОАО "Издательство" Просвещение" 

Литература 

2 Зинин С.А. Сахаров В.И.   Литература.  

В 2-х частях (базовый уровень) 

10 ООО "Русское слово 

3 Зинин С.А., Чалмаев В.А.  Литература.  

В 2-х ч (базовый уровень) 

11 ООО "Русское слово 

Иностранный язык 

4 Кауфман К.И., Кауфман М. Ю., Английский язык 11 «Титул» 
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 Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Каминс Д.Карр, Парсонс 

Д., Миндрул О.С. / Под ред. Вербицкой М.В. Английкий язык 10 класс 

(базовый уровень) 

10 ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Математика 

5 Мордкович А.Г., Семенов П.В.  Алгебра и начала математического 

анализа (базовый уровень) 

10-11 ООО 

"ИОЦ Мнемозина" 

6 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый 

и профильный уровни) 

10-11 ОАО "Издательство" Просвещение" 

 Информатика  

7 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  Информатика (базовый 

уровень) 

10 ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний" 

8 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  Информатика (базовый 

уровень) 

11 ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний" 

История 

9 Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. и др. История (базовый 

уровень) 

10 ООО "ДРОФА" 

10 Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. и др. История (базовый 

уровень) 

11 ООО "ДРОФА" 

Обществознание 

11 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.) 

10 ОАО "Издательство"  Просвещение" 

12 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н.) 

11 ОАО "Издательство"  Просвещение" 

География 

13 Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10 ОАО "Издательство"  

Просвещение" 

Биология 

14 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология 

(базовый уровень) 

10-11 ООО "ДРОФА" 

Физика 

15 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. Парфентьевой 

Н.А.) Физика (базовый уровень) 

10 ОАО "Издательство" Просвещение"" 

16 Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б.,Чаругин В.М. / Под ред. Парфентьевой 11 ОАО "Издательство" Просвещение"" 
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Н.А. Физика (базовый уровень) 

Химия 

17 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 ООО "ДРОФА" 

18 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 ООО "ДРОФА" 

Искусство 

19 Данилова Г.И. Искусство (базовый уровень) 10 ООО "ДРОФА" 

20 Данилова Г.И. Искусство (базовый уровень) 11 ООО "ДРОФА" 

Основы безопасности жизнедеятельности 

21 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. Смирнова А.Т.) Основы 

безопасности жизнедеятельности  

10 ОАО "Издательство" 

 Просвещение" 

22 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. Смирнова А.Т.) Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

11 ОАО "Издательство " Просвещение" 

Физическая культура 

23 Лях В.И.  Физическая культура (базовый уровень) 10-11 ОАО "Издательство  " Просвещение" 

Технология 

24 В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш, Д.В. Виноградов 

«Технология. 10-11 классы: базовый уровень». Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений  

10-11 ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 

Астрономия 

25 Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия. (базовый уровень) 
11 ООО "ДРОФА" 

 

Оснащение кабинетов  

Кабинет математики. 

 

Наименование печатных изданий  кабинета математики. 

1. Алгебра и начала анализа . 

2. Алгебра -11 класс .Производная и её применение . 

3. Алгебра 10-11класс . 

4. Геометрия -10 класс . 
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5. Геометрия -10-11 класс .Многогранники .Тела вращения . 

6. Геометрия -11 класс . 

7. Тригонометрические функции. 

8. Тригонометрические уравнения и неравенства . 

 

Оборудование кабинета физики 

 

Оборудование Наименование Количество 

Таблицы 1.Физика атомного ядра 1 

2.Эл.ток в различных средах. 1 

3.Механика, кинематика, динамика. 2 

4.Законы сохранения 2 

5. Термодинамика 1 

6. Электростатика 1 

7. Молекулярная физика 1 

8. Оптика и СТО 1 

9. Квантовая физика 1 

Цифровая лаборатория 

«SensorLab» 

 1 

 Постоянный ток  1 

Квантовая физика 1 

Механические колебания и волны 1 

МКТ и Термодинамика 1 

Ядерная физика 1 

Кинематика и динамика 1 

Геометрическая и волновая оптика 1 

Статика. СТО 1 

Электромагнитные волны 1 

Эволюция вселенной 1 

Магнитное поле. Электромагнетизм 1 

Электростатика и электродинамика 1 



 

 

248 

 

Лабораторные комплекты 1.Механика 10 

 2. Набор грузиков и весов  10 

3. Набор мензурок и динамометров 5 

4. Набор по электричеству 3 

5.Нитяной и пружинный маятники 2 

6. Набор для изучения законов сохранения 2 

7. Набор колориметров и термометров 5 

8. Катушка и ндуктивности и гальванометр 1 

9. Набор по оптике 2 

 

 

 

Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование в кабинете  химии 

№ Наименование оборудования Кол-во 

1 Компьютер в сборе: 

процессор 

монитор 

мышка 

 

1 

1 

1 

2 Проектор 1 

3 Колонки 1 

4 Фильтры сетевые 2 

5 Бесперебойник ИБП 1 

6 Огнетушители 2 

7 Набор коллекций 11 

8 Набор кристаллических решёток 1 

9 Серия таблиц и портретов 10 

10 Справочно-информационный стенд 1 

11 Столики-штативы для опытов 2 

12 Источник тока высокого напряжения 1 

13 Комплект датчиков для химических экспериментов 1 

14 Комплект электроснабжения 1 

15 Наборы банок-склянок 125 
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16 Приборы и учебное оборудование 63 

17 Коллекция «Каменный уголь» 1 

18 Коллекция «Каменный уголь» 1 

19 Набор химической посуды и принадлежностей 1 

20 Набор химической посуды и принадлежностей 1 

21 Прибор для иллюстрации скорости реакций 1 

22 Наборы химических реактивов 14 

23 Карты-инструкции для практических работ 1 

24 Карты-инструкции для практических работ 14 

25 Комплект таблиц  по химии раздаточный 7 

26 Комплект таблиц  по химии раздаточный 70 

27 Таблица демонстрационная 

 « Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 

1 

28 Таблица демонстрационная  

«Электрохимический ряд напряжений металлов» 

1 

29 Стенка кабинета химии 1 

30 Таблицы « Полимеры» 1 

31 Таблицы «Реакции органических веществ» 1 

 

 

Интерактивные учебные пособия «Наглядная химия» 

 

№ Название Содержание Класс 

1 Инструктивные 

таблицы 

Спиртовка. Нагревание. Лабораторный штатив. Химическая 

посуда. Работа с кислотами. Работа с щелочами. Работа с 

щелочно-земельными металлами. Получение и собирание газов.  

Обращение с твёрдыми веществами. Обращение с жидкими 

веществами. Взвешивание. Приготовление растворов. 

Фильтрование.  Выделение веществ из неоднородной смеси. 

10-11 

2 Начала химии. 

Основы 

химических знаний 

Химические знаки и атомные массы  важнейших  элементов. 

Распространённость химических элементов. Формы 

существования химических элементов. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Структурные изменения веществ. 

10 - 11 
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Способы разделения смесей.  Химические знаки и формулы. 

Составление формул по валентности. Моль – единица количества 

вещества. Физические величины выражения порций вещества. 

Признаки и условия проведения химических реакций. Типы 

химических реакций. Воздух. Кислород. Горение.  Строение 

пламени. Составление формул солей. Генетическая связь классов 

неорганических веществ. Водород. Химическая реакция. 

Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Таблица 

растворимости веществ в воде. Правила поведения в кабинете 

химии. Знаки. Техника безопасности при проведении опытов. 

Техника безопасности при работе с газами. 

3 Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 

Дисперсные системы. Свойства воды. Кривые растворимости 

веществ. Способы выражения концентрации растворов. 

Электролиты. Гидратация ионов. Растворение веществ с ионной 

связью в воде. Растворение веществ с  ковалентной полярной 

связью. Кислотно – основные реакции. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз солей. Иониты. Среда водных растворов. 

 11 

4 Металлы Щелочные металлы. Химия щелочных металлов. Элементы II А-

группы. Жесткость воды. Алюминий. Применение алюминия. 

Железо. Виды коррозии. Методы защиты от коррозии. Общие 

свойства металлов. Переходные металлы. Хром. 

11 

5 Неметаллы Галогены. Химия галогенов. Сера. Аллотропия. Химия серы. 

Серная кислота. Химия азота. Оксиды азота. Азотная кислота – 

окислитель. Фосфор. Аллотропия. Соединения фосфора. 

Классификация минеральных удобрений.  Углерод. Аллотропия. 

Адсорбция. Оксид кремния (IV). Силикаты. Применение кремния 

и его соединений. Инертные газы. 

11 

6 Химическое 

производство. 

Металлургия. 

Способы сжигания топлива. Производство серной кислоты. 

Производство аммиака. Производство азотной кислоты. 

Производство аммиачной селитры. Силикатная промышленность. 

Электролиз хлорида натрия. Получение алюминия. Химия 

доменного процесса. Производство чугуна. Обжиг известняка. 

Производство ацетилена. Переработка нефти. 

 10, 11 
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7 Строение вещества. 

Химические 

реакции. 

Строение атома. Электронная орбиталь. Модели атомов 

некоторых элементов. Кристаллы. Химическая связь. 

Валентность. Степень окисления. Структурная изомерия. 

Структурная и пространственная изомерия. Гомология. 

Физические явления и химические реакции. Закон сохранения 

массы вещества. Классификация химических реакций. Тепловой 

эффект химической реакции. Окислительно – восстановительные 

реакции. Электролиз. Генетическая связь классов неорганических 

веществ. Генетическая связь классов органических веществ. 

10 -11 

8 Наглядная химия 

10-11 класс 

Формы электронных облаков. Заполнение подуровней 

электронами. Расположение электронов по орбиталям в атомах 

первых двадцати элементов. Вода - необычное вещество. Кривые 

растворимости некоторых солей в воде. Классификация и 

свойства оксидов. Окраска пламени. Аллотропия углерода. 

Электрохимическое производство. Производство серной кислоты. 

Производство аммиака. Гибридизация атомных  орбиталей. 

Химическая связь в органических соединениях. Взаимное влияние 

атомов и групп атомов в молекуле. Пространственная изометрия. 

Применение алкенов. Бензол. Генетическая связь различных 

классов углеводородов. Жиры. Моносахариды. Полисахариды. 

10 -11 

9 Органическая 

химия. Белки и 

нуклеиновые 

кислоты. 

Номенклатура органических соединений. Предельные 

углеводороды. Непредельные углеводороды. Гомология. 

Структурная изомерия. Структурная и пространственная 

изомерия. Функциональные производные углеводородов. 

Первичная структура белка. Вторичная структура белка. 

Третичная структура белка. Четвертичная структура белка. 

Денатурация белков.  Принцип комплементарности. Нуклеиновые 

кислоты. 

10 -11 

 

 

Перечень   спортивного инвентаря и оборудования школы 
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№ 
Наименование 

товара 
Характеристика товара Ед. изм. 

Кол-

во  
Использование 

1 
Палка 

гимнастическая 
материал – дерево, 

диаметр 28 мм, длина 1 м шт 10  ОРУ на уроках ФК 

2 
Обруч 

гимнастический 
алюминиевый, диаметр 

120 см, 480 гр. шт 25 Для формирования гибкости и правильной осанки  

3 
Скакалка 

гимнастическая 

длина 2, 8 м, шнур цветной 

резиновый, ручка 

пластмассовая шт 30 Для развития прыжковой выносливости  

4 
Канат для 

перетягивания 

Длинна - 10м, диаметр - 40 

мм, Изготовлен из 

хлопчатобумажной пряжи 

с разметочной полосой 

посередине. На концах 

каната закреплены 

декоративные чехлы. шт 1  Развитие силовой борьбы, соревновательные виды 

5 
Канат для 

лазания 

длина 6,5м, толщина 40 

мм, Изделие состоит из 

хлопчатобумажной пряжи 

и тросовой свивки, белый шт 1 Развитие силовых способностей  



 

 

253 

 

6 Стол теннисный 

Игровое поле специальное 

ДСП 18мм или 16мм с 

меламиновым покрытием. 

Рама: стальная из 

металлического профиля 

25х25 мм. Покрытие рамы 

полимерное.  

Транспортировочные 

ролики диаметром 125 мм, 

одна сторона маневровая. 

Механизм складывания – 

самоблокирующийся. 

Сетка: встроенная. 

Размер (международный 

стандарт): Длина 274 см, 

Ширина 152,5 см, Высота 

76 см. 

Размер в сложенном виде: 

Длина 152,5 см, Ширина 

76 см, Высота 189 см. 

Вес стола: 67 кг. Размер в 

сложенном виде: длина 

155 см, ширина 66 см, 

высота 159 см. Цвет: 

синий шт 1 

Используется на уроках по бадминтону, игра в 

настольный теннис  

7 

Наборы для 

настольного 

тенниса 

2 ракетки, 3 мяча, 1 сетка с 

креплением, шпон собран 

из китайского дерева кири 

и тополя, мягкие 

двухцветные накладки с 

губкой 1,5 мм, упаковка 

барсетка (сумка) на 

молнии. упак. 1  Игра в настольный теннис 
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8 
Мяч 

баскетбольный  

Размер: 7 

Выполнен из 

износостойкой резины, 

камера мяча изготовлена 

из бутила, армирована 

нейлоновой нитью. Тип 

соединения панелей: 

клееный, количество 

панелей: 8 

шт 

20  Обучение игры в баскетбол 

9 

Сетка 

баскетбольная 

игровая  

из цельного плетеного 

шнура, для кольца №7, 

толщина нити 4,5мм, белая 

шт 

2  Оборудование баскетбольной площадки 

10 

Щит 

баскетбольный 

игровой 

1800х1050мм изготовлен 

из влагостойкой фанеры 

толщиной 21мм, 

крепление под кольцо 

100х110 мм. 

шт 

2  Оборудование баскетбольной площадки 

11 
Мяч 

волейбольный 

мягкая синтетическая 

кожа, клееный, размер 5, 

длина окружности 65-67 

см, вес 260-280 г. 

Покрышка мяча состоит из 

18 панелей. 

шт 

10 

 Развитие игровых способностей на занятиях по 

волейболу 

12 
Сетка 

волейбольная  

9,5х1 м, 1,8 мм 

полипропилен, ячейки 10 

*10 см; стальной трос 

диаметром не менее 3 мм, 

длина 12,5 м; верхняя 

лента из ПЭ 5 см, без 

нижней ленты; 4 шнура 

для натяжения; цвет - 

черный. В комплекте идут 

ограничители ленты (2 

шт 

3  Оборудование волейбольной площадки 
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шт.) 

13 
Мяч 

футбольный  

Размер: 5.                                                    

Материал: кожа.                                      

Камера: бутиловая                                   

шт 

20  Для игры на открытых площадках 

14 

Мяч 

тренеровочный 

для футзала 

Размер мяча 4 (длина 

окружности 62-64 см, вест 

400-440 грамм). 

Покрышка мяча 

изготовлена из жемчужной 

глянцевой синтетической 

кожи (полиуретан) с тремя 

подкладочными слоями из 

полиэстера, поверхность 

мяча состоит из 32-х 

панелей, сшитых вручную, 

камера из бутила с 

наполнителем для 

создания низкого отскока. 

шт 

10  Для игры в мини футбол в закрытых помещениях 

15 

Сетка ворот для 

мини-футбола 

(пара) 

толщина нити 4 мм шт 

2  Оборудование ворот мини футбольной площадки 

16 
Мяч для 

метания  

резиновый, 150 гр., 

черный, диаметр 6 см. 
шт 

5  Развитие глазомера и метание на дальность 

17 
Мяч набивной 

(медицинбол)  
(медбол) набивной мяч из 

ПВХ (тентовая ткань) 1 кг, 
шт 

6  Развитие силовых способностей 
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красно-черный 

18 
Мяч набивной 

(медицинбол)  

(медбол) набивной мяч из 

ПВХ (тентовая ткань) 5 кг, 

красно-черный 

шт 

6  Развитие силовых способностей 

19 
Мяч набивной 

(медицинбол)  

(медбол) набивной мяч из 

ПВХ (тентовая ткань) 3 кг, 

красно-черный 

шт 

2  Развитие силовых способностей 

20 

Граната 

спортивная для 

метания 

Масса 500 гр., 

Металлический стакан с 

деревянной ручкой. Ручка 

изготовлена из берёзы и 

покрыта мебельным 

лаком.Стакан имеет 

эмалевое покрытие 

чёрного цвета. 

шт 

3  Развитие скоростно-силовых качеств 

21 

Граната 

спортивная для 

метания 

Масса 700 гр., 

Металлический стакан с 

деревянной ручкой. Ручка 

изготовлена из берёзы и 

покрыта мебельным лаком. 

Стакан имеет эмалевое 

покрытие чёрного цвета. 

шт 

2  Развитие скоростно-силовых качеств 
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22 

Стойка для 

прыжков в 

высоту (пара) 

Стойки для прыжков в 

высоту с алюминиевой 

планкой длиной-3 м. 

Состав: планка для 

прыжков в высоту 

окрашена, изготовлена из 

алюминиевой трубы 

диаметром не менее 23 мм, 

синяя разметка, на концах 

имеются заглушки. Стойка 

для прыжков в высоту 

покрыта порошковой 

эмалью, высотой-4 м 

(комплект – 2 шт). Состоят 

из двух Т-образных 

оснований и двух шестов 

диаметром 20 мм, высотой 

3 м с держателями планки 

шт 

1  Для использования на уроках легкой атлетики 
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23 

Брусья 

гимнастические 

параллельные  

Брусья гимнастические 

параллельные (мужские) 

массовые состоят из рамы, 

четырёх стоек с 

механизмами зажима и 

фиксации, четырёх 

вертлюгов и двух 

стеклопластиковых жердей 

(возможна комплектация 

стеклопластиковыми 

жердями покрытых 

деревянным шпоном или 

деревянными жердями). 

Жерди деревянные со 

стальным сердечником, 

мeжду тoчками oпoры 

жeрдeй: 2300 мм. Высoта 

oт пoла: 1150 – 1750 мм с 

интeрвалoм пo 50 мм. 

Расстoяниe мeжду 

жeрдями: 380 – 580 мм. 

Высoта рамы, нe бoлee 

1000 мм. 

шт 

1 

 Для развития гибкости, скоростно-силовых качеств, 

силовой выносливости 

24 
Козел 

гимнастический 

Длина корпуса - 600 мм, 

ширина корпуса- 300 мм, 

высота корпуса - 240 мм, 

высота корпуса над полом 

- 900-1350 мм с 

интервалом - 55 мм. 

Основание металл, 

туловище-дерево 

обтянутое винилис кожа, с 

креплением - цепь, талреп 

шт 

2 

 Развитие прыжковых способности и координации 

движений 
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карабины и анкер с 

винтом-петлей. Изделие 

представляет собой 

сборную конструкцию. 

25 

Мост 

гимнастический 

подкидной  

Размер мостика: длина 

1200, ширина 600 м, 

высота 185 мм, усиленный, 

массовый. Верхняя 

платформа имеет 

эластичное и декоративное 

покрытие, элементы 

изготовлены из 

многослойной фанеры. 

Для исключения 

скольжения по полу на 

опоре закреплены 

резиновые накладки. 

Изделие представляет 

собой сборную 

конструкцию. 

шт 

2  Для прыжковых упражнений 
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26 

Бревно 

гимнастическое 

тренировочное 

Бревно гимнастическое 

тренировочное длиной-5 

м, высотой-1,2 м. 

Изготовлено из 

деревянного бруса длиной 

5 м (ширина бруса 130 мм, 

высота бруса 160 мм, 

ширина рабочей 

поверхности 100 мм) и 

двух регулируемых по 

высоте 0,8-1,2 м 

металлических опор, 

которые представляют 

собой сварную 

конструкцию. Все края и 

углы имеют закругленную 

форму. 

шт 

1  Развитие упражнений на равновесие 

27 

Перекладина 

гимнастическая 

навесная 

разновысотная, 

универсальная, на 

растяжках, материал 

металл, порошковая 

окраска, сама перекладина 

имеет необходимую 

степень упругости. 

Навешивается на стенку с 

помощью крюков, 

расположенных на 

тыльной стороне 

перекладины. Длина – 

1150 мм, высота – 445 мм, 

ширина – 455 мм, базовая 

длина – 700 мм, вес – не 

более 10 кг, максимальная 

шт 

6  Развитие силовых способностей 
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нагрузка – 150 кг. 

Материал: металл 

28 
Стенка 

гимнастическая 

0,8х3,2м, береза/сосна, 

перекладины фанблок в 

сборе 

шт 

12 

Лазание, перелазание, выполнение упражнений для мышц 

брюшного пресса  

29 Мат спортивный  

1х2х0,1 м, школьный,  

поролон плотность 14-25 

кг/м3, чехол искусственная 

кожа или капровинил с 

ручками, на молнии 

шт 

10  Для занятий гимнастическими упражнениями 

30 
Скамейка 

гимнастическая  

длина 3 метра, деревянная 

с металлическими 

опорами,  габариты 

230х300 мм 

шт 

5  Для занятий гимнастическими упражнениями 
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31 

Комплект для 

дартса (дротики 

+мишень) 

Дротик состоит из 3-х 

частей:  

- баррель –латунный, 12мм 

хвостик- из  пластика;  

- оперенье – вставляется в 

прорези на хвостовике. 

Вес дротика – 20-24 гр. 

Мишень выполнена из 

спрессованных волокон 

сизаля обжата по 

окружности 

металлическим обручем. 

Имеет толщину 5 см и 

диаметр 45 см.  

шт 

2  Для координации рук и развития глазомера 

       

 

Оборудование кабинета биологии. 

Оборудование Наименование Количество 

ТСО Компьютер 

Проектор 

Экран 

1 

1 

1 

Учебное пособие             

« Наглядная 

биология» . 

 

Химия клетки. Вещества клетки и ткани 

растений. 

Введение в экологию. 

Эволюционное учение. 

8 

Микроскопы  6 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы 

является методическая работа. Роль ее значительно возрастает в современных условиях, так как многообразие инновационных 

преобразований, происходящих в образовательном учреждении требуют серьезного научно-методического обеспечения. Современные 

модели организации научно-методической работы призваны способствовать увеличению числа современно мыслящих педагогов, 

способных максимально эффективно обеспечить решение задач, стоящих перед образовательным учреждением. Главной задачей 

методической работы является оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства. 

 Содержание методической работы в современной школе включает следующие направления: 

 - изучение нормативно-правовых документов органов образования; 

 - изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем управления образовательным процессом; 

 - диагностика профессиональных запросов учителей; 

 - формирование организационной культуры школы; 

 - подготовка учителей к аттестации; 

 - работа в районных семинарах; 

 - программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 - изучение инновационного педагогического опыта; 

 - организация и проведение теоретических семинаров и методических дней. 

 Основная цель методической работы образовательного учреждения – повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

Основные технологии обучения 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, способной к учебной и научно-исследовательской деятельности, дальнейшему 
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продолжению образования в учреждениях университетского типа, профессиональному выбору и возможному изменению 

образовательного маршрута и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья обучающихся. 

Классно-урочная технология обучения 

Обеспечение системного усвоения учебного материала и накопление знаний, умений и навыков 

Групповые технологии обучения 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и умеющей работать в 

группе; повышение эффективности усвоения содержания программ учебных курсов. 

Развитие способности к управлению своей учебной деятельностью, поведением и умения участвовать в работе группы.  

Создание условий, позволяющих проявить организаторские навыки и умения работать в группе. 

Выстраивание обучающимися собственной стратегии коммуникации с самооценкой ее результативности. 

Игровая технология (дидактическая игра) 

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на практике, в сотрудничестве.  

Формирование мотивации к учебному труду, создание ситуации успеха для каждого. Приобретение знаний через удивление и 

любопытство. Создание условий, обеспечивающих доступность учебного материала для каждого ученика с учетом его учебных 

индивидуальных способностей. Обучение находить решения задач. 

Развитие интеллектуальных умений и навыков (умение сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, оптимальные решения), 

создание «поля успеха». 

Приобщение обучающихся через деловые и ролевые (дидактические) игры к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям 

среды. 

Исследовательская технология. 
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Обучение обучающихся основам исследовательской деятельности (постановка учебной проблемы, формулирование темы, выбор 

методов исследования, выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе различных источников информации, презентация 

выполненной работы). 

Знакомство обучающихся с работой со справочной литературой и другими способами получения информации. 

Формирование навыков пользования различными источниками информации. Обучение различным способам работы с текстом и 

другими источниками информации. 

Формирование способности самостоятельно создать и защитить учебно-исследовательскую работу.  

Информационные технологии 

Обучение школьников работе с разными источниками информации, готовности к самообразованию и возможному изменению 

образовательного маршрута. 

Обучение навыкам пользователя персонального компьютера. 

Создание условий для использования информационных технологий в учебной, творческой, самостоятельной, исследовательской 

деятельности. 

Педагогика сотрудничества 

Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку и создание условий для осознанного выбора обучающимися образовательного 

маршрута. 

Развитие коммуникативных умений в отношениях: «учитель – ученик», «ученик – ученик», «ученик – учитель». 

Сотрудничество в совместной деятельности (урочной и внеурочной) и осознание обучающимися образования как условия 

самоопределения и достижения жизненных целей. 

Способность к успешной социализации в обществе, адаптации в среде пребывания и на рынке труда. 

Технология проведения коллективных творческих дел (КТД) 

Создание условий для самореализации обучающихся в творчестве, исследовательской деятельности, коллективе школьников. 
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Вовлечение обучающихся в обсуждение и анализ наиболее волнующих их проблем, самооценку различных негативных жизненных 

ситуаций. 

Формирование организаторских способностей обучающихся. 

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся.  

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные проекты 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира;  

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях 

педагога об основных формах материальной 

и духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера 

в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъектсубъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагоги 

ческом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать учебную  

задачу 

в личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, 

что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось);  

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов  

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся;  

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого раз 

вития предметных областей, появление  

новых педагогических технологий 

предполагают непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационнопоисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных 

условиях 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту индиви 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

  Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

дуальных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебнометодических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебнометодических комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъектсубъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других 

участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём  

демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных обучающимися 

знаний; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагоги 

ческом 

оценивании. 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен 

уметь определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании  

современных средств и 

систем организации 

учебновоспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебновоспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом 

и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы 

является методическая работа. Роль ее значительно возрастает в современных условиях, так как многообразие инновационных 

преобразований, происходящих в образовательном учреждении требуют серьезного научно-методического обеспечения. Современные 

модели организации научно-методической работы призваны способствовать увеличению числа современно мыслящих педагогов, 

способных максимально эффективно обеспечить решение задач, стоящих перед образовательным учреждением. Главной задачей 

методической работы является оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства. 

 Содержание методической работы в современной школе включает следующие направления: 

 - изучение нормативно-правовых документов органов образования; 

 - изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем управления образовательным процессом; 

 - диагностика профессиональных запросов учителей; 

 - формирование организационной культуры школы; 

 - подготовка учителей к аттестации; 

 - работа в районных семинарах; 

 - программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 - изучение инновационного педагогического опыта; 

 - организация и проведение теоретических семинаров и методических дней. 

 Основная цель методической работы образовательного учреждения – повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 
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Дорожная карта 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в МБОУ Елизаветовской СОШ в 2020 году 

 

 

№ 

п/п 
Основные направления деятельности Сроки реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения  ГИА-11 в 2019 году 

1. Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее - ГИА-11) в 2019 году в МБОУ Елизаветовской СОШ 

июль-август 2019 года Зам.директора по УВР Чайка 

Л.Н.,  руководители МО, 

учителя-предметники 

1.1. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2019 году  в МБОУ 

Елизаветовской СОШ 

август 2019 года Зам.директора по УВР Чайка 

Л.Н.,  руководители МО, 

учителя-предметники 

2. Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного порядка 

проведения ГИА-11 в 2019 году на территории Ростовской области 

август-сентябрь 2019 

года 

Директор школы Черкашина 

И.И., 

 зам.директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

3. Представление итогов проведения  ГИА-11 с анализом итогов и постановкой 

задач на педагогическом совете школы 

Август 2019 года Директор школы Черкашина 

И.И., 

 зам.директора по УВР 

Чайка Л.Н. 
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4. Совещания с учителями-предметниками, классным руководителем 11 класса по 

итогам проведения  ГИА-11 в целях совершенствования организации 

проведения ГИА в 2020 году 

Ежемесячно, в 

течение учебного года 

Директор школы Черкашина 

И.И., 

 зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация работы по повышению качества  среднего общего образования в течение учебного 

года 

Директор школы Черкашина 

И.И., 

 зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

1.1. Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества 

образования в школе, в том числе в части преподавания русского языка 

по отдельному плану Директор школы Черкашина 

И.И., 

 зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

2. Обеспечение участия в курсовой подготовке педагогов школы, включая 

учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА-11, на основе 

анализа результатов  ГИА-11 

в течение 

2019-2020 учебного 

года 

зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

2.1. Актуализация содержания образовательных программ и учебных модулей по 

обеспечению повышения качества преподавания по обязательным для сдачи 

ГИА учебным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору 

обучающихся в рамках курсовой подготовки учителей 

август - сентябрь 2019 зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

2.3. Подготовка учителей-предметников к реализации задач  ЕГЭ в рамках участия в 

курсовой подготовке на 2019- 2020 учебный год 

в течение 

2019-2020 учебного 

года 

зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

3. Нормативно-правовое обеспечение  ГИА-11 
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1. Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и 

проведению  ГИА-11 в 2020 году  

в течение 

2019-2020 учебного 

года 

Директор школы Черкашина 

И.И., 

зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

1.1. 

 

 

Приведение нормативной правовой документации школьного уровня в 

соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми 

актами 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

2019-2020 учебного 

года 

 

 

зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

 

 

 

 

 

1.1.1. Подготовка проектов правовых актов МБОУ Елизаветовской СОШ: 

- об утверждении  школьного координатора по вопросам ГИА-11; 

- об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА-

11; 

о проведении анкетирования учащихся 11 класса  на предмет психологической 

готовности к участию в государственной итоговой аттестации;   

- о формировании персонального состава организаторов (временных  

коллективов) для проведения ГИА- 11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 

2020 году; 

о формировании списка граждан, привлекаемых в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-11; 

- об организации проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Азовского района; 

- об участии обучающихся 11 класса в пробном тестировании по учебным 

предметам по текстам ГБУ РО РОЦОИСО 

- иных нормативно-правовых актов 

 

 

сентябрь 2019 года  

сентябрь 2019 года 

 

ноябрь 2019 года 

 

 

январь 2019 года 

 

 

январь – февраль 2020 

года 

в установленные 

сроки 

 

ноябрь 2019 года, 

март 2020 года 

в течение года 

 

Директор Черкашина И.И. 

Директор Черкашина И.И. 

Зам.директора по УВР Чайка 

Л.Н., педагог-психолог 

Чугуй Н.П. 

Зам.директора по УВР Чайка 

Л.Н. 

Зам.директора по УВР Чайка 

Л.Н. 

 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

1.2. Организация взаимодействия с РОО по вопросу приведения школьной правовой 

документации в соответствие с муниципальными, региональными и 

федеральными нормативными правовыми актами 

постоянно Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 
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4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению  ГИА-11 

1. Обеспечение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 сентябрь-декабрь 

2018 года, январь-май 

2019 года 

Директор Черкашина И.И. 

1.1. Участие в инструктивных совещаниях с лицами, привлекаемыми к организации 

и проведению   ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов «О готовности к 

проведению ГИА в 2020 году» 

февраль-май 2020 

года 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

1.2. Проведение подготовки (на школьном уровне): 

организаторов проведения ГИА в ППЭ; 

общественных наблюдателей 

март-апрель 2020 года Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

1.3. Участие в обучающем семинаре для организаторов и технических специалистов, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с использованием технологий печати 

полного комплекта экзаменационных материалов (далее - ЭМ) в аудиториях и 

сканирования ЭМ в штабе пункта приема ЕГЭ, по работе с программным 

обеспечением по комплектованию ЭМ с индивидуальными комплектами и 

прочее 

февраль-май 2020 

года 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

1.4. 
Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, 

общественных наблюдателей 

Февраль-май 2020 Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

2. Участие в  вебинарах, онлайн - консультацях, обучающих семинарах по 

вопросам организации и проведения ГИА - 11 

в течение 2019-2020 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

5. Организационное сопровождение  ГИА-11 
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    1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников  

ГИА-11 в 2020 году из числа: 

- выпускников школы текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников ОО среднего профессионального образования; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов 

до 01 декабря 2019 

года 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

  3. Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при 

хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену 

информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области защиты информации 

постоянно Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

  4. Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС 

сведений 

постоянно Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н., классный 

руководитель Рубан Л.А. 

   5. Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-11 в школе 

(далее - координаторы проведения ГИА) 

сентябрь 2019 года Директор Черкашина И.И. 

 6. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) по отдельному плану- 

графику 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

 7. Формирование списка граждан, привлекаемых в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей 

февраль-июнь 2020 

года 

Директор Черкашина И.И. 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

8. Организация обучения общественных наблюдателей Апрель-май 2020 года Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

1. Организация работы по информированию о процедурах проведения  ГИА-11 

всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение 

официального сайта МБОУ Елизаветовской СОШ 

постоянно Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 
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1.1. Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, 

методических материалов по вопросам проведения  ГИА-11 (плакаты, памятки, 

видеоролики и др.) на официальном сайте МБОУ Елизаветовской СОШ в сети 

«Интернет» 

постоянно Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

1.2. Работа с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по 

разъяснению вопросов проведения  ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в 

РО», вебинары, онлайн консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, 

тематические акции) 

октябрь 2019 года- 

апрель 2020 года 

Директор Черкашина И.И. 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

1.3. Участие в конкурсе видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди 

выпускников текущего года 

апрель-май 2020 года Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

1.4. Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» февраль 2020 года Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

1.5. Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» Апрель 2020 года Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

1.6. Участие в областном конкурсе «АртЕГЭ» Октябрь 2019 года Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

1.7. Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных 

представителей), преподавателей, организаторов ГИА-11 в рамках единого 

информационного дня по вопросам проведения   ГИА-11 

еженедельно по 

пятницам 

Директор Черкашина И.И. 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

1.8. Организация проведения тренировочных мероприятий для выпускников школы 

в целях апробации организационно-технологического обеспечения проведения  

ГИА-11 

ноябрь 2019 года, 

март-апрель 2020 года 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

1.9. 

Участие во Всероссийской акции «Я сдал ЕГЭ» с привлечением студентов - 

первокурсников 

Сентябрь 2019 года Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

  2. Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам  ГИА-11 постоянно Директор Черкашина И.И. 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 
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  3. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - 

СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в 

рамках ГИА в 2020 году 

постоянно Директор Черкашина И.И. 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

4. Мониторинг размещения информации по организации и проведении  ГИА-11 на 

информационном стенде в школе и официальном сайте  

сентябрь 2019 - май 

2020 года 

Директор Черкашина И.И. 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

5. Проведение  школьных родительских собраний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-11 

в течение года Директор Черкашина И.И. 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

   6. 

Организация сопровождения участников  ГИА-11 в школе по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

постоянно Педагог-психолог Чугуй 

Н.П. 

  6.1. Организация психологического сопровождения родителей (законных 

представителей) участников ГИА-11, учителей- предметников 

постоянно Педагог-психолог Чугуй 

Н.П. 

7. Контроль за организацией и проведением  ГИА-11 

1. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения  ГИА-11 с их участниками и 

лицами, привлекаемыми к их проведению 

постоянно Директор Черкашина И.И. 

 

1.2. Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения  ГИА-11  

октябрь 2019 — май 

2020 года 

Директор Черкашина И.И. 

2. Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-11 постоянно Директор Черкашина И.И. 

2.1. Мониторинг движения выпускников в школе январь-май 2020 года Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 

3. Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, 

предоставленных школой для внесения в РИС 

ноябрь 2019 года - 

май 2020 года 

Зам. директора по УВР 

Чайка Л.Н. 
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 Система педагогического мониторинга. 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством образования на основе объективной и достоверной 

информации о результатах, ресурсах и условиях образовательного процесса. 

В состав службы педагогического мониторинга входят администрация МБОУ Елизаветовской СОШ, психолог, руководители 

методических объединений, классные руководители, учителя. Служба педагогического мониторинга функционирует постоянно, позволяя 

на основании анализа результатов проведенных исследований осуществлять управленческие решения, корректировать планы работы и 

прогнозировать перспективы развития школы. 

Направления педагогического мониторинга:  

I. Социально-педагогический мониторинг. 

 Включает компьютерный вариант следующих информационных банков данных: 

1. Социальное положение семей по блокам: 

 структура семей; 

 образовательный ценз родителей; 

 сфера трудовой деятельности родителей; 

 доходы семей. 

2. Показатели соматического и психологического здоровья воспитанников. 

3. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 

4. Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополнительные образовательные услуги. 

5. Данные об охране прав социально-незащищенных семей. 

6.Данные по результатам исследования морально-психологического климата в семьях воспитанников. 

II. Мониторинг содержания образования предполагает: 

 анализ учебного плана, его  соответствие базисному учебному плану и примерному региональному; 
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 анализ программно-методического сопровождения учебных планов и программ среднего общего образования; 

 анализ содержания образования краеведческой направленности; 

 анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-нравственного развития обучающихся. 

III. Мониторинг качества образования предполагает: 

 диагностику уровня освоения общеобразовательных программ; 

 определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося); 

 диагностика результатов реализации основной образовательной программы: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание; 

 культура здорового и безопасного образа жизни; 

 опыт социальной деятельности обучающихся; 

 детское самоуправление в школе; 

 динамика участия школьников в системе дополнительного образования; 

 исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях «учитель – ученик»,  «учитель – класс»,  «ученик 

– класс». 

IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов: 

 данные о кадровом потенциале школы; 

 карты педагогического мастерства учителя; 

 анализ инновационной деятельности учителей; 

 анализ реализации требования стандарта в средней  школе; 

 владение  личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания; 
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 анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения портфолио); 

 динамика повышения квалификации педагогов; 

 динамика роста квалификационной категории педагогов. 

V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: 

 выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм учащегося в соотношении с допустимым пределом; 

 динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

 эффективность применения педагогическим коллективом здоровье сберегающих технологий; 

 организация питания, режима дня. 

 

4.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы среднего общего образования и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 
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- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы 

среднего общего образования школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного сетевого графика 

(дорожной карты). 

 

 

5.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1.Наличие решения органа государственнообщественного управления (совета 

школы) или иного локального акта о введении в образовательной организации 

ФГОС СОО  

Январь 2015г 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО Январь 2015г 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО 

(цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

ежегодно 

4.  Утверждение основной образовательной программы образовательной 

организации 
Август 2019г 

 5.  Приведение должностных инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования 

и тарифноквалификационными характеристиками и профессиональным стандартом 

Январь-май 2015г 
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6.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Май 2019г 

7. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса  

Январь-май 2015г, 

ежегодно 

8.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

Август 2019 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 
ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работникам 
 

III. Организационное 

обеспечение введения 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 

отношений по  организации введения ФГОС СОО 
Январь-май  2020 
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ФГОС СОО 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Январь-май  2020 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Январь-май  2020 

4. Привлечение органов государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Январь-май 2020г,  

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Январь-май 2020г,  

2. Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи 

с введением ФГОС среднего общего образования 

Январь 2020г,  

 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС среднего 

общего образования 

Январь 2020г,  

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС  СОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

В течение года 

2.Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС  и 

порядке перехода на них 
В течение года 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС 

и внесения возможных дополнений в содержание ООП СОО 

В течение года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета образовательной организации 

В течение года 
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VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Анализ материально технического обеспечения реализации ФГОС среднего 

общего образования 

В течение года 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

В течение года 

 3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС среднего общего образования 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС среднего общего образования 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса 

к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года 
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