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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовое обоснование образовательной программы:  

Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 152; N 7, ст. 676; 2001, N 24, ст. 2421; 2003, 
N 30, ст. 3051; 2004, N 13, ст. 1110; 2005, N 42, ст. 4212; 2006, N 29, ст. 3119; 2007, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3745; 2009, N 1, ст. 1, ст. 2; N 4, ст. 445).  
Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI)  
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2021).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утверждён приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. Федеральный государственный образовательный стандарта среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. (с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.).  
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089, с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 
427, от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г. N 39 и от 31 января 2012 г. N 69 и от 23 июня 2015 г. N 609, от 7 июня 2017 г. N 506.  
Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (ред.от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 
России от 20 августа 2008 года N 241; приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 года N 889; приказом Минобрнауки России от 3 июня 
2011 года N 1994; приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года N 74 (вступил в силу с 1 сентября 2012 года).  
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания" Положения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 
и 5 СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2).  
 
Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени среднего (полного) общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки 

выпускников, а также основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, 
информационно-методическому, кадровому обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В программе также учтены традиции школьной жизни, возможности 
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городской среды и социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенности 
материально-технической базы. 
 

Программа адресована: 
 обучающимся и родителям:

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности МАОУ «СОШ №25» по 
достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 
возможностей для взаимодействия; 

 учителям:
- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной деятельности; 
- для определения ответственности за качество образования; 

 администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам образовательной 
деятельности; 
- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП; 

- для контроля качества образования; 
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, родителей, администрации, педагогических 
работников и других участников). 

 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании»: 
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся; 
- светский характер образования; 
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- свобода и плюрализм в образовании; 
- демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 
Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных программ: начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, создает условия для развития и самореализации обучающихся. 
Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 
Характеристика юношеского возраста. Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного 

описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от 
предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый, не получил еще четкого оформления 
и является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом 
возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

Ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с 
конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений 
о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В 
качестве таких форм для юношества выступают: 

1. внутренний мир и самопознание; 
2. любовь и семья; 
3. ценности и товарищество; 
4. интересы и профессия; 
5. мораль и общественная позиция. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной программой 5-9 классов. 
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы школы в 10-11 классах определяется: по результатам 

успешного овладения предметами образовательной программы в основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за 
курс основной общей школы. 

Продолжительность обучения: 2 года. 
 

Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие информационных технологий и совершенствование 
информационной образовательной среды, создание условий для развития креативной личности, для раскрытия творческого потенциала 
каждого ребенка, для успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся окружающем мире. 
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1.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 
индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации  основной образовательной программы среднего общего 
образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 
Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 
- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной 
образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план 
(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 
внеурочную деятельность; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 
программ, входящих в основную образовательную программу; 
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего, профессионального образования; 
- развитие государственно-общественного управления в образовании; 
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 
педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни обучающихся. 
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Цель программы 

 выполнение государственного заказа на достижение учащимися уровня знаний, предписанного Федеральным компонентом 
образовательных стандартов среднего общего образования; 

 создание образовательной среды способствующей раскрытию и реализации личностного потенциала учащихся, ориентированной на 
формирование личности с развитым интеллектом, навыками исследовательской и творческой деятельности, высоким уровнем культуры, 
истинной гражданской позицией, готовой к осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных образовательных 

программ; 
 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных образовательных программ общего образования; 
 развитие общих учебных умений и навыков, формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности для продолжения обучения в 

образовательных учреждениях профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной социализации; 
 совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие их творческих способностей; 
 обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся, создание возможности для их 

социализации; 
 формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся; 
 развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических кадров и управленческой команды; 
 качественное материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 
Основным проектируемым результатом освоения основной образовательной программы среднего общего образования является 

формирование всесторонне образованной, социально зрелой, саморазвивающейся личности, которой присущи: 
 наличие компетенций по широкому кругу областей и явлений; 
 высокий интеллектуальный уровень; 
 сформированность современной картины мира, усвоенность базовых понятий, теорий, концепций, принципов и законов; 
 общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость; 
 патриотизм; 
 системность познания сложных явлений и процессов в природе, обществе, культуре, экономике; 
 потребность в самообразовании и самосовершенствовании; 
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 владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания; 
 физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления больших умственных и нервных нагрузок в условиях 

конкуренции на рынке труда; 
 профессиональная ориентированность, осознанность выбора для последующего освоения образовательных программ 

профессионального образования; 
 готовность к жизненному самоопределению; 
 уважение к труду; 
 сформированность базовых ценностей культурного, цивилизованного человека, отражающим отношение самоутверждения к себе, 

окружающим, способам жизнедеятельности. 
 

1.1.3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ №25» содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации основной образовательной программы, а 
также способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 

• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 
• систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и включает: 
• программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков на ступени среднего (полного) общего образования 

• программы отдельных учебных предметов, курсов 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего 
образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
• учебный план среднего (полного) общего образования школы 

• систему условий реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Требования к уровню подготовки выпускников (далее - требования) - это установленные стандартом планируемые результаты освоения 
выпускниками обязательного минимума Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, необходимые 
для получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования. Требования соответствуют обязательному минимуму 
содержания образования на уровне среднего общего образования, преемственны по уровням общего образования и учебным предметам. 
Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного учебного предмета обучающиеся должны знать, уметь, 
использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
стандарта ООО. 

1.2.1. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС 
Русский язык (базовый уровень) 

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; 
- 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; 
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говорение и письмо: 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

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

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 
Литература (базовый уровень) 

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

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

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Математика (базовый уровень) 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 
ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 
историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 
деятельности; 
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
АЛГЕБРА 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; 
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции; 
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
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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; 
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; 
• 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; 
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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 (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. 

 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 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; 
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• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и 
внутренних задач математики; 
• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 
деятельности; 
• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных 
науках, на практике; 
• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 
для других областей знания и для практики; 
• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

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; 
• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 
случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 
• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 
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; 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
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• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков 
реальных процессов; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, 
используя справочные материалы; 
• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
• вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 
значения с применением аппарата математического анализа; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 
уравнения, их системы; 
• доказывать несложные неравенства; 
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 
задачи; 
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; 
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 
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• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; 
вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 
• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического 
характера; 
ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 
анализировать взаимное расположение фигур; 
• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 
ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 
• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и 
их простейших комбинаций; 
• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 

 
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; 
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 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 
необходимости справочники и вычислительные устройства. 

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

гражданина России. 
 

История (профильный уровень) 
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического процесса;
 принципы и способы периодизации всемирной истории;
 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу;
 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического, 

антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого;
 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и 

мотивов человеческого поведения;
 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной 

истории;
уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности);
 классифицировать исторические источники по типу информации;
 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в 

различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;
 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений;
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 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно- 

исторического процесса;
 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей 

работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 
результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию 
по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 
идеи, организовывать работу группы;

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, 
исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими 

системами, идеологическими теориями;
 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением;
 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданином России.
 

Обществознание (базовый уровень) 
В результате изучения обществознания 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; 
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• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 
работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 
органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые 
формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

 
уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 
между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); 
• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 
темам; 
• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 
проблемам; 
• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам; 
• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских предприятий разных 
организационных форм, глобальных экономических проблем; 
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• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 
госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 
• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной 
торговли; 
• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 26 

судопроизводство); 
• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 
расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 
платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 
• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения 
альтернативной гражданской службы; 
• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 
организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 
• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• 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; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 
положением. 
• получения и оценки экономической информации; - составления семейного бюджета; 
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 
• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной 
юридической помощью; 
• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
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• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 
определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 
• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 
 

Обществознание (профильный уровень) 
 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
 основные социальные институты и процессы; 
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания; 
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 
органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые 
формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в 
жизни общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из 
оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, схема, 
таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 
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 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 
системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 
 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 
 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; 
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции 

Российской Федерации; 
 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 
 нравственной оценки социального поведения людей; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 
 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 
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 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских предприятий разных 
организационных форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 
госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной 
торговли; 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 26 
судопроизводство); 

  характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 
расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 
получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения 
альтернативной гражданской службы; 

  различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 
организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 
 

Физика (базовый уровень) 
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. 

 
Физика (профильный уровень) 
знать/понимать 

понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, 
амплитуда, период, частота колебаний, понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, невесомость, импульс, 
инерциальная система отсчета, работа силы. Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного 
тяготения, закон Гука, зависимость силы трения скольжения от силы давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и 

превращения энергии. Практическое применение: движение искусственных спутников под действием силы тяжести, реактивное движение, 
устройство ракеты, КПД машин и механизмов, понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; 
изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный процессы; броуновское движение; температура (мера средней кинетической энергии 
молекул); насыщенные и ненасыщенные пары; влажность воздуха; анизотропии монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; 
упругие и пластические деформации. внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты. удельная теплоемкость 
необратимость тепловых процессов, тепловые двигатели. Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, 
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уравнение Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, первый закон термодинамики. 
Практическое применение: использование кристаллов и других материалов и технике. тепловых двигателей на транспорте, в энергетике и 
сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды, понятия: элементарный электрический заряд, 
электрическое поле; напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость, электролиз, 
диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия, собственная и примесная проводимость полупроводников, р – n - переход в 
полупроводниках. Законы: Кулона, сохранения заряда, электролиза. Практическое применение: защита приборов и оборудования от 
статического электричества, электролиза в металлургии и гальванотехнике, электронно-лучевой трубки, полупроводникового диода, 
терморезистора, транзистора, понятия: сторонние силы и ЭДС. Законы: Ома для полной цепи. Практическое применение: 
электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы 

 

уметь 

Измерять и вычислять физические величины (время, расстояние, скорость, ускорение). Читать и строить графики, выражающие 

зависимость кинематических величин от времени, при равномерном и равноускоренном движениях. Решать простейшие задачи на 
определение скорости, ускорения, пути и перемещения при равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела по 
окружности с постоянной по модулю скоростью. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, ускорения. 

Рассчитывать тормозной путь, оценивать и анализировать информацию по теме «Кинематика» содержащуюся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях, измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, коэффициент трения, импульс, 
работу, мощность, КПД механизмов,). Читать и строить графики, выражающие зависимость силы упругости от деформации. Решать 
простейшие задачи на определение массы, силы, импульса, работы, мощности, энергии, КПД. Изображать на чертеже при решении задач 
направления векторов ускорения, силы, импульса тела. Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из пикирования, и 
на движущийся автомобиль в верхней точке выпуклого моста; определять скорость ракеты, вагона при автосцепке с использованием закона 
сохранения импульса, а также скорость тела при свободном падении с использованием закона сохранения механической энергии. Оценивать 
и анализировать информацию по теме «Динамика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях, решать 
задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с использованием основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов, 
уравнения Менделеева – Клайперона, связи средней кинетической энергии хаотического движения молекул и температуры. Читать и 

строить графики зависимости между основными параметрами состояния газа. Пользоваться психрометром; определять экспериментально 
параметры состояния газа. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы молекулярно-кинетической теории» содержащуюся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях, решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона; на 
движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; на расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, 
электроемкости, по теме «Электрический ток в различных средах». Оценивать и анализировать информацию по теме «Электростатика» 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях, производить расчеты электрических цепей с применением 
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закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного соединения проводников, оценивать и 
анализировать информацию по теме «Законы постоянного тока» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем электрического тока. Собирать электрические цепи. 
Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 
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; 
 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. 
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Информатика и ИКТ (профильный уровень) 
В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• логическую символику; 
• основные конструкции языка программирования; 
• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; 
• тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 
• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства компьютерной реализации 
информационных моделей; 
• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
• назначение и области использования основных технических средств информационных и коммуникационных технологий и 

информационных ресурсов; 
• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, причины искажения информации 
при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 
• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности; 
• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в простейших социальных, 
биологических и технических системах; 
• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства (язык программирования, 
таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 
• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний; 
• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 
скорость передачи и обработки информации; 
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• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных 
технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; 
• пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 
собственности на информацию; 
• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и 
моделирующих средах; 
• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интересами, самообразованием и 
профессиональной ориентацией; 
• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для размещения в сети); создания 
собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 
• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; 
• личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств коммуникаций; 
• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 
География (базовый уровень) 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 
• применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально- 

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 
карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
• сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 
ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 
международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
Биология (базовый уровень) 
В результате изучения биологии 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 
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• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 
организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания); 
• описывать особей видов по морфологическому критерию; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности; 
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 
млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 
проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной среде; 
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
Биология (профильный уровень) 

знать / понимать: 
• значение знаний биологии, прикладные отрасли биологии, основные свойства живой материи,  методы биологических исследований; 
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности); учений (Н.И.Вавилова о 
центрах многообразия и происхождении культурных растений); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; 
гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 
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сцепленного наследования; наследования сцепленного с полом; взаимодействие генов и их цитологических основ); правил (доминирования 
Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет); 
• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток 
прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; 
• сущность биологических процессов и явлений; обмен веществ и превращение энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 
энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 
индивидуальное развитие организма (онтогенез) взаимодействие генов, получение гетерозиса, полипоидов, отдаленных гибридов; 
• биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формирование современной естественнонаучной картины мира, 
научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 
правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических средств на развитие зародыша; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организм человека, взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 
человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, 
• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке, органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; 
световых и темновых реакций фотосинтеза; 
• решать биологические задачи разной сложности; 

• составлять схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
• описывать клетки растений и животных (под микроскопом); 
• сравнивать: биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий), процессы и явления (обмен веществ у растений 
и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение) и делать выводы на основе 
сравнения; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождение жизни; 
• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно- 

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и применять в собственных исследованиях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• грамотного оформления результатов биологического исследования; 
• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусов (в том числе ВИЧ 

инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворении). 

 

Химия (базовый уровень) 
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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; 
• 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: 
o объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
o определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 
o экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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o оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 
o безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 
o приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
o критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 
Химия (профильный уровень) 
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества; 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, 
нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 
орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции 
в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой 
эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 
нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, 
закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 
 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 
соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные 
удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 
глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 
каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение 
молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 
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равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 
 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 
фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 
 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в периодической системе Д.И. 
Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических соединений от строения их 
молекул; 
 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; получению конкретных 
веществ, относящихся к изученным классам соединений; 
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно- 

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

 
Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик должен 

знать 
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 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, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего 
этапа обучения), 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; 
в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 
общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: 
функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 
обучения; 
в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, научно-популярные, функциональные, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 
в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 
делать выписки из иноязычного текста; 
 владеть способами познавательной деятельности: 
 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном 
письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных 
областей знаний; 
 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 
использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 
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Физическая культура (базовый уровень) 
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.

 
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
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; 
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 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы; 
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 владеть навыками в области гражданской обороны; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи 

 
Астрономия (базовый уровень) 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 
планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 
время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 
• смысл физического закона Хаббла; 
• основные этапы освоения космического пространства; 
• гипотезы происхождения Солнечной системы; 
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• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 
уметь: 
• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных 
диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 
• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 
светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 
энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 
определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 
Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 
• оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.". 

 
История Бурятии (НРК) 
В результате изучения истории Бурятии ученик должен 

знать\понимать: 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность истории Бурятии; 
• периодизацию истории Бурятии; 
• современные версии, трактовки важнейших проблем истории Бурятии; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути Бурятии, ее роль в отечественной истории; 

 

Уметь: 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 



40  

• 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 исторических процессов и 
явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 
для аргументации исторические сведения; 
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 
• соотнесения своих действий и поступков окружающих, с исторически возникшими нормами социального поведения; 
• осознания себя как представителя сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
Бурятии и России. 

 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 
• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 
• по результатам олимпиад и конкурсов. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: предварительных, текущих, тематических, итоговых 

контрольных мероприятий. Методы и приемы контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты. 
Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 
 по результатам контроля знаний, 
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 
 по результатам экзаменов. 
Формы итогового контроля в 10 классах: 
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 итоговая контрольная работа; 
 итоговый опрос (письменный или устный); 
 тестирование; 
 зачет. 
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с администрацией. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования включает две 

составляющие: 
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным учреждением самостоятельно; 
 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 
Итоговая аттестация выпускников 11 класса 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования завершается обязательной 
государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме 
Единого государственного экзамена. и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 
проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

Модель выпускника. 
Выпускник МАОУ «СОШ № 25»: 
 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного учебного плана; 
 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору профессии, социально ценных форм 

досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 
 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические качества; 
 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладает 

нравственными принципами; 
 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет навыками делового общения, 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 
 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в 

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении; 
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 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-политические достижения государства, чтит 
государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 
участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав и обязанностей; 
 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; готов к жизни в современном мире, 

ориентируется в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает 
особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, в научном 
понимании мира. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 
Русский язык (базовый уровень) 
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) 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 целей изучения русского языка осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой компетенций. 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

• Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
• Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 
• Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
• Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 
• Информационная переработка текста. 
• Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
• Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. 
• Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 
Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 
• Культура публичной речи. 
• Культура разговорной речи. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

• Русский язык в современном мире. 
• Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго). 
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• Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
• Литературный язык и язык художественной литературы**. 
• Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
• Синонимия в системе русского языка. 
• Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
• Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
• Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Содержание, обеспечивающее формирование 
культуроведческой компетенции 

• Взаимосвязь языка и культуры 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
• Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
• Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

Литература (базовый уровень) 
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности 

в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

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

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

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 
а также культурно исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Литература XIX века 

Введение 
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Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской «литературы XIX в. (свобода, 
духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 
несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века 

Обзор русской литературы первой половины XIX века 
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой 

половины 

XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 
Письменная работа по теории литературы. Знание литературных направлений 19 века 

А. С. Пушкин 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на 

Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными 
для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в 
творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 
Поэма «Медный всадник». 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 
«Предсказание». Тема бессмертия великого поэта России. Взволнованность повествования. Связь через века. «Автобус к Провалу 

идет 

прямиком». Пушкин и Пятигорск, Пушкин и нынешнее поколение 

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою 
окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, 
любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь 
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Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Невский проспект» Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. 
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 
Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч) 
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 
прозы, еѐ социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного 
выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 
Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский 

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». 
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение «жестоких 

нравов» 

«темного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и 
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 
Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»'. 
Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», 

«Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные 

темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 

«поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
А. А. Фет 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская 

ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно забывчивое слово...» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета 
(природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 
психологизм лирики Фета. 



47  

И. А. Гончаров 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». 
История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в 

произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 
романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в 
ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова. 
И. С. Тургенев 

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система 

образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья 
Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе 
(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. 
«Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 
литера- 

туры. 
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
А. К. Толстой 

Жизнь и творчество (обзор). 
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...» 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 
Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Н. А. Некрасов 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. 
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты 
простого русского человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 
своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 
Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. 
Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей 
притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 
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поэзии 

К. Хетагуров. (1ч) 
Обзор творчества. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова 

 

Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной 

образности в русскоязычных произведениях поэта. 
Н. С. Лесков 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 
повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

«Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 
Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 

Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные 
персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские 
мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 
художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных 

«точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 
Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Л. Н. Толстой 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя 
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества. 
«Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как 
любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. 
Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный 
центр романа. 
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Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных 
полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). 

Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия 
Толстого и мировое значение творчества писателя. 

А. П. Чехов 

Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для 

изучения). Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских 
рассказов. 

Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 
неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, 
творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 
лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. 
Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев 
как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг 
(Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 
Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Зарубежная литература 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного 

процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 
Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом деле и несправедливости мира. Мечты 

героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 
Оноре де Бальзак «Гобсек» 

 

Литература рубежа веков 

Судьба России в ХХ веке. Основные направления, темы и проблемы литературы ХХ века. Многообразие литературных направлений 
начала ХХ века. Традиции и новаторство литературы. Модернизм 

ПРОЗА конца ХIХ – начала ХХ века 

И.А.Бунин. Творческая судьба писателя. Основные темы творчества писателя. Отношение писателя к революции: «Окаянные дни» 

Лирика И.А.Бунина: философичность, мир природы, судьба родины и народа. Поэтическое мастерство. Проза Бунина. Отличительные 



50  

особенности прозы Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Осуждение бездуховности существования. Тема любви в рассказах Бунина. 
Поэтическое своеобразие новелл «Чистый понедельник», «Солнечный удар», «Лѐгкое дыхание» и др 

А.И.Куприн. Творческая судьба писателя. Нравственные проблемы, социальная тематика в творчестве писателя (обзор). Тема любви в 
творчестве Куприна. «Гранатовый браслет» - appossionato человеческой любви. Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». 

«Олеся» - «печальная сказка Полесья». Поэтика рассказа «Олеся». 
А.М.Горький. Очерк жизни и творчества. Роль Горького в судьбе русской культуры. Горький и революция «Несвоевременные мысли». 

Раннее творчество Горького. Романтический пафос и художественное своеобразие ранних рассказов «Старуха Изергиль». Литературные 
портреты Горького, их своеобразие. Литературный портрет как жанр. Горький и Художественный театр. Пьеса «На дне» - социально- 

философская пьеса. Суровая и беспощадная правда о жизни «низов» в пьесе «На дне». Трагическая судьба людей «дна». Философский 

конфликт в пьесе «На дне» Спор о назначении человека. «Три правды» в пьесе и их столкновение 

Литература 20-х годов (обзор). Общая характеристика литературного процесса. Литературные группировки и журналы. Основные 
направления, темы и проблемы литературы 20-х годов. Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве писателей 
старшего поколения. Тема России и революции: романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в творчестве поэтов и писателей нового 
поколения. Тема России и революции: И. Бабель «Конармия». Изображение человека в «истекающем кровью мире». Антиутопия Е. 
Замятина «Мы» - история Единого государства в сюжете романа. Разрушение личности в тоталитарном государстве. 

Серебряный век русской поэзии. Серебряный век русской поэзии: общая характеристика. Проблемы традиции и новаторства в 
литературе разных направлений начала века. Символизм, его философская основа и эстетические принципы. Своеобразие поэтики 
символистов. Творческий портрет поэтов-символистов (К.Д. Бальмонт, В.Я.Брюсов и др.). Стихотворения: проблематика произведений, 
стиль и образы. Акмеизм как литературное направление. Своеобразие поэтики акмеистов. Н.С.Гумилѐв. Трагическая судьба поэта. 
Стихотворения: романтический герой лирики, своеобразие восприятие мира. Особенности художественного мира Осипа Мандельштама. 
Футуризм: эстетика и поэтика. Эксперименты В. Хлебникова, И. Северянина, Д.Бурлюка, А. Кручѐных. 

М.И.Цветаева. Сложная судьба Цветаевой. Важнейшие темы творчества. Самобытность и неповторимость поэзии. Поэзия Цветаевой – 

монолог-исповедь. Образ лирического героя. 
А.А.Блок. Очерк жизни и творчества. Блок и революция. Проблемы революционной эпохи в статье «Интеллигенция и революция». 

Стихотворения. Романтический мир раннего Блока. Особенности поэтики «Стихи о Прекрасной Даме». Тема Родины в лирике Блока. Поэма 

«Двенадцать» - первая попытка осмысления события революции. Сюжет поэмы и еѐ герои. Финал поэмы. Неоднозначность трактовки 
финала. Особенности поэтики «Двенадцать». «Вечные» образы в поэме. 

С.А.Есенин. Очерк жизни и творчества С.Есенина. Духовный мир поэта. Тема Родины в творчестве С.Есенина. Своеобразие поэтики 
С.Есенина: народно-песенная основа лирики. Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. 

В.В.Маяковский. Очерк жизни и творчества. Личность поэта. Новаторство поэзии В. Маяковского. Дореволюционное творчество поэта. 
Работа в «Окнах РОСТА». Маяковский и Октябрь. Пафос революционного устройства в лирике поэта. Сатира В. Маяковского. Объекты 
сатиры, художественные особенности. Любовная лирика. Своеобразие художественного мира. Тема поэта и поэзии в лирике В. 
Маяковского. Контрольная работа по теме «Творчество В.В.Маяковского». 

Тема Гражданской войны в советской литературе (обзор) 
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Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). Общая характеристика литературного процесса в 30-е годы. Основные темы и проблемы в 
литературе этого периода 

М.А.Булгаков. Жизнь, творчество и личность. Новаторство писателя. Судьба произведений. Тема революции в творчестве Булгакова. 
«Собачье сердце»: тема, идея, сатирическая направленность повести. Авторская позиция и способы еѐ выражения. Поэтика Булгакова- 

сатирика. «Мастер и Маргарита». История создания, жанр, композиция, сюжетные линии. Необычность романа. Сочетание фантастики с 
философско-библейскими мотивами. Сатира в романе. Приѐмы создания писателем комических ситуаций и сатирических портретов. 
Мастер и Маргарита. Трагическая любовь героев романа. Тема творчества и судьба художника в романе. Тема совести. 

А.А.Ахматова. Анна Ахматова как явление в литературе. Творческая судьба поэтессы. Лирика Ахматовой. Своеобразие лирики, 
основные темы. Глубина и яркость переживаний. Поэма «Реквием». Смысл названия поэмы. Тема памяти и любви в поэме. Трагизм поэмы 

«Реквием». 
М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. «Донские рассказы». Идейно-художественное своеобразие рассказов. Роман «Тихий Дон» 

- правдивое изображение трагедии гражданской войны. «Тихий Дон» – роман-эпопея. Массовые сцены в романе – отражение трагизма и 
драматизма эпохи в романе. Система персонажей в романе». Художественное мастерство писателя в изображении человеческих характеров. 

«Судьба человека». Сила характера простого русского человека. Гуманизм рассказа. 
Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет. Война и духовная жизнь общества. Человек на войне. 

Поэзия подвига 

Литература 50 – 80 годов. Общая характеристика литературы 50 – 80-х годов. Основные темы, проблемы в литературе. 
А.Т.Твардовский. Личность, судьба, творчество. Тематика и проблематика произведений. «Тѐркин на том свете» - поэма – сказка, 

поэма – сатира. Осмеяние уродливости бюрократизма, казѐнщины и рутины. Поэма «По праву памяти». Тема исторической памяти в 
поэме. 

Б.Л.Пастернак. Б.Л.Пастернак. Поэт, писатель, человек. Очерк жизни и творчества. Тематика и проблематика произведений Пастернака. 
Философская лирика. 

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. А.И.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» - символ эпохи 
тоталитаризма. «Матренин двор» 

Тема войны в прозе. Новое осмысление военной темы в творчестве В. Быкова, Б. Васильева и др. 
Нравственные проблемы в прозе (обзор). В.Г.Распутин «Прощание с Матѐрой»: народ, его история, его земля. 
Современная поэзия (обзор). 
Особенности новой поэзии. Темы, идеи и образы. 
Авторская поэзия. Еѐ место в литературном процессе и музыкальной культуре страны (обзор) 
Литература на современном этапе (обзор). Реалистические и культурные традиции в литературе последнего десятилетия ХХ века: 

тематика, проблематика произведений, поиски истины героями современной литературы. 
Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 
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Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 
нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 
разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие 
романтизма в русской литературе и литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и 
художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и 
литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры 
и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 
совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное 
возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 
литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые литературные течения. Модернизм. 
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, Гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их 

отражение в русской литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, 
ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 
тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе других народов России. Новое 
понимание русской истории. Влияние "оттепели" 1960-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. 
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. Развитие 
традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных проблем. 
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, 

населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении к общенародной 

проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 
Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия. 
Постановка в литературе XIX-XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 
человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях 
классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

- Художественная литература как искусство слова. 
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- Художественный образ. 
- Содержание и форма. 
- Художественный вымысел. Фантастика. 
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX- XX веков. 
- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 
Система образов. 

- Деталь. Символ. 
- Психологизм. Народность. Историзм. 
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 
- Стиль. 
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
- Литературная критика. 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных понятий 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
- Выразительное чтение. 
- Различные виды пересказа. 
- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

Иностранный язык (английский) 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной): речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
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(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; 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. 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за 
рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
современном мире. 

Виды речевой деятельности 
Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального 
общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, 
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том 
числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание 
полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 
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фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, 
содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера – теле- и 
радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к 

ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-попу-лярных (в 
том числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 
связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 
художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 
статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные 

события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересую- 

щую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 
выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
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Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, 
форм условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. 
Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 
Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание 
текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 
использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать 
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом 
иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 
выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

Математика (базовый уровень) 
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
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• 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. 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 
действительным показателем1

. Свойства степени с действительным показателем. 
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 

основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. 
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс 

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

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 
неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными 
способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 
 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности 

и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономи-ческих, 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Вторая производная и ее физический смысл. 
 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 
уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 
переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 
плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 
результата, учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 
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Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная. 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. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Прямая и  наклонная  призма.  Правильная  призма. 

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

пирамида. 

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

Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
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, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 

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

 

Математика (профильный уровень) 
Многочлены 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения 
высших степеней. 
Степени и корни. Степенные функции 
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Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y=𝑛
 

, 𝑥, их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. 
Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 
Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-ой степени из комплексных чисел. 
Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Функция y=log𝑎 𝑥, еѐ свойства 

и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической 
функций. 
Первообразная и интеграл 

Первообразная и неопределѐнный интеграл. Определѐнный интеграл, его вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. 
Примеры применения интеграла в физике. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя 
исходами. Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство 
неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 
неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 
 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего (полного) 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. 
 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 
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Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. 
Классификация информационных процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 
Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной информационной среды. Защита 

информации. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 
Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных областей. Структурирование данных. 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. 
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Программные средства создания информационных объектов, организация личного информационного пространства, защиты 

информации. 
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные приемы 
преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и 
принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между данными. Использование 
электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических 
информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 
практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
Основы социальной информатики 
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Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 
 

Информатика и ИКТ (профильный уровень) 
 

 

 
связь. 

Моделирование и формализация 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное взаимодействие в системе, управление, обратная 

 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие описания объекту 

и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. Использование описания (информационной модели) в процессе 
общения, практической деятельности, исследования. 

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их использование для описания объектов и процессов 
живой и неживой природы и технологии, в том числе физических, биологических, экономических процессов, информационных процессов в 
технических, биологических и социальных системах. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 
проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы. 
Технологии создания и обработки текстовой информации 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 
Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. 

Использование систем двуязычного перевода и электронных словарей. Использование цифрового оборудования. 
Использование систем распознавания текстов. 
Технологии хранения, поиска и сортировки информации 

Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). 
Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 
Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 
Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, средах компьютерного дизайна и 
мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых 
объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового оборудования. 
Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: преобразования, эффекты, конструирование. 

Создание и преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. Создание презентаций, выполнение учебных творческих и 
конструкторских работ. 

Коммуникационные технологии 

Глобальная компьютерная среда Интернет. Адресация в Интернете. Доменная система имен. Маршрутизация и транспортировка 
данных по компьютерным сетям. 
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Язык HTML для создания Web-страниц. Топология сайта. Меню. Цветовое оформление и вставка изображений. Интерактивные 
формы для получения информации от посетителей сайта. Размещение сайта в Интернете. 

Информационное общество 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 
Логические основы компьютера 

Формы мышления. Логические умножение, сложение, отрицание. Логические выражения. Логические функции. Логические законы и 
правила преобразования логических выражений. Базовые логические элементы. Сумматор двоичных чисел. Триггер. 

 

История (базовый уровень) 
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 
ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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. 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества. 
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 
Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе 
жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. 
Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение религиозной 

картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 
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Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. 
Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 
европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. 
Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 
Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной 
структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 
странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной 
жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран 
Запада в конце XIX - середине XX в. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 
отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, 
социал-демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и 
социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, 
экономические реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 
Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX в. Мировые войны в истории человечества: 
социально-психологические, демографические, экономические и политические причины и последствия. 



65  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 
Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и становление информационного 
общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов 

в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 
единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI в. "Неоконсервативная революция". Современная идеология "третьего пути". 
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма 
и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. 
Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

История России 

История России - часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и коневое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 
общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII в. 
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. 

Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. 
Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства 

Русской земли. 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему управления Монгольской 

империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 
значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной 

Церкви. 
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 
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Российское государство во второй половине XV-XVII в. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий 

Рим". Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 
Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного авторитета Российского государства. 
Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. 
Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 
Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV-XVII вв. Усиление светских элементов в русской 
культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX в. 
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы 
государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических 
отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война. 
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины XIX в. 
Россия во второй половине XIX - начале XX в. 
Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление 
российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. Развитие системы образования, научные достижения 
российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 
Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
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Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение советской власти. 
Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". 
"Белый" и "красный" террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922-1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция". Создание 

советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 
мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой социалистической системы. "Холодная 
война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Концепция 
построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и 

гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Политика разрядки. Афганская война. 
Причины распада СССР. 
Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. Политический кризис сентября-октября 1993 г. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. Россия и вызовы 

глобализации. 
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 
стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого 
России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

 

История (профильный уровень) 
Российская империя в начале 20 века 
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и частного капитала в экономической жизни страны. 

Отечественный и зарубежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации .Дискуссия о месте России в мировой экономике нач. 20 века.Идейные течения, 
политические партии, общественные движения в России в нач. 20 века. 

Консервативные,социалистические,национальныедвижения.Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905- 

1907 гг. Становление российского парламентаризма.1 и 2 Г осударственные Думы - состав, 
деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба власти с оппозицией и революционным движением. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже 19-20 вв. Русско- японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 
1914-1918 г.Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. Идейные искания российской 
интеллигенции в нач.20 век. Русская религиозная философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. 
Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная культура. 

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 
Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение в национальных окраинах. Причины слабости демократических 
сил России. Политическая тактика большевиков. Большевизация Советов. Провозглашение и утверждение советской власти. Отделение 

церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Борьба в партии большевиков и 
советском правительстве по вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 
Установление однопартийной системы в России. Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и 
хронологических рамках Гражданской войны. Цели и идеология 

противоборствующих сторон.«Зелѐное движение». Политика «военного 

коммунизма». Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины поражения белого движения. Создание Коминтерна. Война с 
Польшей и провал курса на мировую революцию. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 
Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике. 
Советское общество в 1922-1941 гг.(10 ч.) 
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах национально-государственного строительства 

Образование СССР. Основные направления и принципы национальной политики советской власти. 
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР .Борьба за власть в правящей партии. Концепция построения 
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социализма в отдельно взятой стране. Успехи ,противоречия, кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в экономике в период 
НЭПа. НЭП в оценках историков и современников. Причины свѐртывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного развития экономики. 
Индустриализация: источники, результаты. Создание новых отраслей промышленности страны. Создание военнопромышленного комплекса. 
Коллективизация - социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Централизованная (командная) система управления страной. 
Мобилизационный характер советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. Партийный аппарат и номенклатура. 
Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Создание системы лагерей. ГУЛАГ. Итоги развития страны в 1920-1930 гг. Конституция 
1936 г. 

Идеологические основы советского общества. Культура в 1920-1930 гг. Метод социалистического реализма. Советская интеллигенция. 
Официальная советская культура и пропаганда. «Краткий курс истории ВКПб». «Культурная революция». Советская система образования и 
ликвидация неграмотности. Наука в 1920-1930 гг. Жизнь советских людей. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
Внешняя политика СССР в период между мировыми войнами. Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост 

военной угрозы и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР и Японии. Советско-германские 
отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. 
Расширение территории СССР. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.(10 ч) 
Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной Армии накануне войны. Нападение Германии 

на СССР. Великая Отечественная война - основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупация 
советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Значение победы под Москвой. Разгром гитлеровцев под Сталинградом 
и на Орловско-Курской дуге - коренной перелом в войне. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 
Капитуляция фашистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны. Всѐ для фронта - всѐ для победы. Перевод экономики на военные рельсы. Партизанское движение. Эвакуация на 
восток страны. Идеология и культура в военные годы. РПЦ в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Ялте, Тегеране, Потсдаме. И их решения. Ленд-лиз и его значение. 
Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и послевоенном устройстве мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия.(8ч). 
Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании к.1940-х гг. Холодная 

война - дискуссии о еѐ причинах и характере. Гонка вооружений и еѐ влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание 
ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в руководстве страны после смерти И.В.Сталина. Поиск путей реформирования 
страны. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х - нач.1960-х 
гг., реорганизация органов власти, причины их неудач. Политика Н.С.Хрущѐва в оценках историков. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-политические союзы. Формирование мировой 
социалистической системы. Характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных 
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конфликтах в 1950-нач.1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля за сферой «оттепели». Борьба с инакомыслием в нач.1960-х гг. 

Научно-техническая развитие СССР. Достижения в освоении космоса. 
СССР в середине 1960-х-нач.1980-х гг. (8ч) 
Экономические реформы с 1960-х гг. Причины их неудач. Замедление темпов экономического роста. Снижение темпов научно- 

технического прогресса; зависимость от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного потребления; развитие «теневой экономики»; 
«застой»-как модель развития, коррупция. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых 
нигилистических настроений в условиях господства партийно-государственной системы. Концепция развитого социализма. Конституция 
1977 г. закрепление руководящей роли партии в Конституции СССР. Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. 
Диссидентство и правозащитное движение. Попытки преодоления кризисных явлений в советском обществе, оценка их в исторической 
литературе. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах с.1960-х-нач.1980-х гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы, 
«Доктрина Брежнева». 
Военно-стратегический паритет с США. Хельсинский процесс. Политика разрядки и еѐ срыв. Афганская война и еѐ последствия. 

Советская культура с.1960-х нач.1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развѐртывании НТР. 
Достижения и противоречия в советской системе образования. Успехи в области спорта. 

Советское общество в 1985-1991 г.(8ч.) 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 2 пол .1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты 

Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и еѐ противоречия. Введение принципа самоокупаемости и хозрасчѐта, начало 
развития предпринимательства. Кризис потребления и подъѐм забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Реабилитация жертв политических репрессий. Демократизация 
общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в 
обществе. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. 

Причина роста напряжѐнности в межэтнических отношениях. Подъѐм национального движения в республиках и политика центра. 
Декларация о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного 
договора. События августа 1991 г. и споры об их характере и последствиях. «Новое политическое мышление» и внешняя политика СССР. 
Поиск путей прекращения холодной войны. Отношения СССР и США. Кризис во взаимоотношениях СССР и союзников. Роль СССР в 
объединении Г ермании. Распад мировой социалистической системы и его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссии 
результатах внешней политики СССР. 

Российская Федерация в 1991-2003 гг.(8 ч.) 
Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 

суверенитетов». Беловежские соглашения и распад СССР. Становление новой российской государственности. Политический кризис 
сентября-октября 1993 г. 
Конституция РФ 1993 г. Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 
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Общественно-политическое развитие во 2 пол.1990-х гг. Новые политические партии и движения. Молодѐжные движения. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия в экономики изменения отношений собственности. 
Дискуссии о результатах реформ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъѐм, социальную и политическую 
стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Укрепление правовой базы 
реформ. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политтехнологий в политической жизни страны. Парламентские выборы 
2003 г. и президентские 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых и европейских интеграционных 
процессах; Россия в составе СНГ. Партнѐрство РФ и Евросоюза; Россия и вызовы глобализации; проблемы борьбы с международным 
терроризмом. 

РФ и НАТО. 
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости; поиск мировоззренческих 

ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация 
исторических фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории 
России - угроза национальной безопасности страны. Методологические подходы по противодействию попыткам фальсификации ключевых 
событий отечественной истории. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 
Россия в условиях становления информационного общества. Особенности современного развития художественного творчества. 
Постмодернизм в мировой и отечественной культуре. Наука и образование в России в нач. XX1 века. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 
Древнейшая история человечества (4 ч.) 
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология, этнография о древнейшем прошлом. 

Мифологические и религиозные версии происхождения человека. Природное и социальное в человеке и обществе .Расселение древнейшего 
человечества .Формирование рас и языков. 

Неолитическая революция. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Изменения в укладе жизни, социальных связях. 
Происхождение семьи. Особенности родоплеменного общества. 

Цивилизации Древнего мира.(10 ч) 
Периодизация древней истории. Историческая карта Древнего мира. Формирование древнейших цивилизаций. 
Архаичные цивилизации. Дискуссия о происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизации 

древности .Мифологическая картина мира. Восприятие времени и пространства человеком древности. Возникновение письменности и 
накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- конфуцианской цивилизаций - общее и особенное в 
хозяйственной жизни и социальной структуре.Возникновение религиозной картины мира. 
Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства ,даосизма. Духовные ценности, философская мысль, культурное 
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наследие Древнего Востока. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и этносоциальный состав населения ,роль колонизации и 

торговых коммуникаций Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации .Демократия и тирания. Римская республика 
и империя. Римское право. Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 
мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, еѐ религиозномировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 
Распространение христианства. 

Великие переселения народов. Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения 
древних империй. 

Принципы и способы периодизации всемирной истории; Эллинистический мир. Рим и варвары. 
Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья.(10 ч.) 

Принцип периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 
Великое переселение народов. Формирование христианской средневековой цивилизации. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском и славянском мирах. 
Возрождение имперской идеи в Западной Европе. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики , 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в православной и католической традициях. 
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной 

организации и властных отношений. Особенности хозяйственной жизни, торговые коммуникации в средневековой Европе. Образование 
централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском обществе. Образ мира в 
романском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие европейского средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 
поведения в исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. Шариат .Религиозный раскол исламского общества. 
Сунниты и шииты. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты исламского мира. 
Исламская духовная культура, философская мысль эпохи Средневековья. 

Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские завоевания. Арабские, монгольскиедюркские завоевания. 
Феномен крестовых походов. Взаимосвязь цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке. Дискуссии об уникальности европейской средневековой цивилизации. 
Динамика развития европейского общества в эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Ереси. 
Борьба императорской и папской власти. Столетняя война. Война Алой и Белой розы. Народные восстания, демографический кризис. 
Изменения в мировосприятии европейского человека. модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации (20 ч.) 
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) общества к индустриальному. 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия 

мира. Влияние Великих географических открытий на развитие европейского общества. Внутренняя колонизация. Торговый и 
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мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры. Влияние Контрреформации на общественную жизнь. Религиозные войны и 
конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительной монархии к абсолютизму - эволюция европейской государственности. Формы абсолютизма. 
Возникновение теории естественного права. Складывание англосаксонской и романо-германской правовых семей. Кризис сословного 
мышления и формирование основ гражданского национального сознания. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. 
Становление гражданского общества. Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Возникновение классических 
доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее движение. Национализм и его влияние на общественно- 

политическую жизнь Европы. 
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 
пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Г 
ородской и сельский образы жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характеров демографических 
процессов. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Культурное и философское 
наследие Нового времени. 

Дискуссии о различных моделях перехода от традиционного общества к индустриальному. Особенности динамики развития стран 

«старого капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». «Периферия» евроатлантического мира. 
Влияние европейской колониальной экспансии на традиционное общество Востока. Экономическое развитие и общественное движение в 
колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - сер. XIX в. Характер внешней политики в Новое время. Вестфальская 
система и зарождение международного права. Политика баланса сил. Венская система и первый опыт коллективной дипломатии. Роль 
геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во 2 пол.Х1Х-перв.тр.ХХ в.(16 ч.) 
Дискуссии о понятии «новейшая история». 
Структурный экономический кризис 1870-1880-х гг. Предпосылки и достижения технической революции. Формирование системы 

монополистического капитализма. Экономическое развитие в к. XIX-перв.трети XX в. Эволюция трудовых отношений и 
предпринимательство. Изменения в социальной структуре. 

Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной модернизации. Маргинализация общества. Предпосылки 
революционного изменения общественного строя. «Революционная волна» в странах ускоренной модернизации. 

Кризис классических идеологий. Поиск новых моделей общественного развития: социальный либерализм, социальный консерватизм, 
революционный марксизм и социал-демократия; корпоративная идеология (социальный католицизм ,солидаризм, народничество, анархо- 

синдикализм).Формирование идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм. 
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Мировоззренческий кризис. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм- 

изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве. Технократизм и 
иррационализм в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже веков .Кризис традиционного общества в условиях модернизации. Религиозное реформаторство и идеология 
национального освобождения. Подьѐм революционного движения в странах Азии. 

Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Империализм как идеология и политика. Колониальный передел мира. 
Первая мировая война: экономические, политические, социально-психологические причины и последствия. Версальско-Вашингтонская 
система и изменение политической карты мира. Лига наций и складывание международной правовой системы. Паневропейское движение и 
пацифизм. 

Мировое развитие в 30-х - 60-х гг. XX века.(16 ч.) 
Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной экономике. Кейнсианство. Христианская демократия, социал- 

демократия, голлизм, становление конституционно-правовой идеологии. Формирование социального правового государства в странах 
Запада в 1950-х-1960-х гг. 

Экономическое развитие в условиях НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности, трудовых отношений, 
предпринимательства в сер. XX в. «Общество потребления и его кризис» в к.1960-х гг. Протестные формы общественно-политических 
движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Контркультура. Становление молодѐжного, антивоенного, 
экологического, феминистического движений. Проблемы политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, 
социального, психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 60-х.-70-х гг. 

Модели ускоренной модернизации. Дискуссии о «догоняющем» развитии и «особом» пути. 
Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал 

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов. Их политика в области 
государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуре. Массовое сознание и культура тоталитарного 
общества. 

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического строительства. Формирование и развитие мировой системы 
социализма. Дискуссии о тоталитарных и авторитарных чертах «реального» социализма .Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модернизации. НИС Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 
экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительное движение и региональные 
особенности социально экономического развития стран Азии и Африки. 

Система международных отношений в сер. XX в. Вторая мировая война: экономические, политические, социально-психологические, 
демографические последствия. Международно-правовая система ООН. Интеграционные процессы в Европе. «Холодная война» и 

«биполярный мир». Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего мира». Движение неприсоединения. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу ( 70-е гг. XX в. - нач .XXI в.) (16 ч.). 
Дискуссии о постиндустриальной стадии развития общества .Понятия «постиндустриальное общество», «постмодерн», 

«информационное общество». 
Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы. Динамика развития ведущих стран Запада на рубеже XX- 
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XXI вв. Информационная революция и формирование инновационной модели экономического развития. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. » Человеческий капитал» - основной ресурс информационной экономики. 

Распад мировой социалистической системы. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Востока. 
Проблемы мирового «юга». Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху. 

Глобализация. Интернационализация экономики. Единое информационное пространство. Дискуссии об исторической роли 
глобализации. 

Система международных отношений на рубеже веков. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление новой 
структуры миропорядка. Европейский Союз .Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета в 
глобализованном мире. Локальные конфликты в современном мире. Поиск модели безопасно-устойчивого развития в глобализованном 
мире. 

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже веков. Роль политических идеологий в 
современном мире. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная 

социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Глобализм и антиглобализм. 
Религия и церковь в современном мире.Экуменизм.Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 
экстремизма. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Дискуссия о постнеклассической научной 
методологии. Синергетика. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хайтека. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе. 

Основные закономерности истории человечества в историкокультурологических (цивилизационных) концепциях, формационной теории, 
теории модернизации, теории макроэкономических циклов («длинных волн»). 

Обществознание (включая экономику и право) – базовый уровень 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению 

социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в ее потоке; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 
эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и 
самообразования; 

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в 
сферах:  гражданской  и  общественной  деятельности,  межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми  разных 
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национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 
социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие 
культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 
Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные 
и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты 
общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 
прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика 
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные источники финансирования 

бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. 
Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области  международной  торговли.  Глобальные  экономические  проблемы. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и движения. Средства массовой 

информации в политической системе общества. Политическая идеология. 
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации. 
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Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 
ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 
Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального 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. 
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 
- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
- анализ современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, 

через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, 

порядка действий в конкретных ситуациях; 
- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах; 
- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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Обществознание (профильный уровень) 
 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, 
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно- 

нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 
объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной 

психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. 
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 
ценностей. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 
Социальное развитие современного общества 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 
Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и 

мобильность. 
Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. 

Экономика и политика. Экономика и культура. 
Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 
Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Социализация индивида. 
Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося поведения. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. 
Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения. 
Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России. 
Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Государственная политика поддержки семьи. 
Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как 

социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 
Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной России. Конституционные основы 

социальной политики РФ. 
Духовная культура 
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Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. Толерантность. 
Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 
Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 
Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в современном мире. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. 
Наука. Функции современной науки. Этика науки. 
Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в 

современном мире. Межконфессиональные отношения. 
Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 
Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Право 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право 
как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской  Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 
обязанности       налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 
правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной 
защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: 

основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная 

защита прав человека. 
Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 
 

География (базовый уровень) 
Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 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; 
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• 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. 

Современные методы географических исследований. 
Источники географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической информации, ее роль и 
использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, 
их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления 
районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. 
География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 
Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный 
процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 
География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных 
отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 
международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 
отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых 
отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной 
специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 
условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности географического положения, истории 
открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов 
и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 
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Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их 
участия в международном географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 
отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей 
России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. Определение основных 
направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и 
настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 
проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 
человечества. 

 

Физика (базовый уровень) 
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) 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; 

• 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. 

Физика и методы научного познания 
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Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории 
в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 
теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. 
Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической 
механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классической механики, сохранения импульса и 
механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов, инструментов, 
транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране 

окружающей среды. 
Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле 
тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни: 
- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 
Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
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Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 
радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 
объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, 

радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 
 

Физика (профильный уровень) 
Физика и методы научного познания 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. 
Механика. 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 
классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. Границы применимости классической механики. 

Кинематика. 
Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус- 

вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянном ускорением. Свободное падение тел. Движение 
тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: 

 Относительность движения. 
 Прямолинейное и криволинейное движение. 
 Запись равномерного и равноускоренного движения. 
 Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 
 Направление скорости при движении тела по окружности. 

Динамика. 
Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Силы в природе. Сила тяготения. Закон 
всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила  упругости. Закон Рука. Силы трения. Законы 
сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная 
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энергия. Закон сохранения механической энергии. 
Демонстрации: 

 Проявление инерции. 
 Сравнение массы тел. 
 Второй закон Ньютона 

 Третий закон Ньютона 

 Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 
 Невесомость. 
 Зависимость силы упругости от величины деформации. 
 Силы трения покоя, скольжения и качения. 
 Закон сохранения импульса. 
 Реактивное движение. 

Молекулярная физика. Термодинамика. 
Возникновение атомистической гипотезы 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. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 
процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество 
вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых 
тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения 
молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии 
молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. 
Газовые законы. 

Термодинамика. 
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. 

Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей. Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. 
Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

Демонстрации: 
 Механическая модель броуновского движения. 
 Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изохорный процесс. 
 Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изобарный процесс. 
 Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. Изотермический процесс. 
 Кипение воды при пониженном давлении. 
 Устройство психрометра и гигрометра. 
 Явление поверхностного натяжения жидкости. 
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 Кристаллические и аморфные тела. 
 Объемные модели строения кристаллов. 
 Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы. 
 Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 
 Модели тепловых двигателей. 

Электродинамика. 
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

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

Демонстрации: 
 Электрометр. 
 Взаимодействие зарядов. 
 Электрическое поле двух заряженных шариков. 
 Проводники в электрическом поле. 
 Диэлектрики в электрическом поле. 

Постоянный электрический ток. 
Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Демонстрации: 

 Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока. 
 Закон Ома для участка цепи. 
 Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении проводников. 
 Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 
 Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 

Электрический ток в различных средах. 
Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.   Полупроводники. Собственная 

и примесная проводимость полупроводников, р—п переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Элект- 

рический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 
Демонстрации: 

 Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 
 Электролиз сульфата меди. 
 Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещенности. 
 Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 
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 Искровой разряд. 
 

Химия (базовый уровень) 
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 
химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 
культуры; 
• 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. 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических 
процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 
элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 
Золи, гели, понятие о коллоидах. 
Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. 
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Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смешения. 
Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 
Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы. 
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 
Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 
препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, 

архитектуре. 
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Бытовая химическая грамотность. 

 

Химия (профильный уровень) 
СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. ВЕЩЕСТВА И ИХ СИСТЕМЫ 
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Основные понятия и законы химии. Строение атома. Основные понятия химии. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. 
Элемент. Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. Моль. Молярный объѐм. Химическая реакция. Модели строения атома. 
Ядро и нуклоны. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. 
Электронные конфигурации атомов. Валентные электроны. Основное и возбуждѐнное состояние атомов. s, p, d, f-элементы. 

Основные законы и теории химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон Авогадро. Периодический закон 
и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Теория строения атома. Принципы заполнения 
электронами атомных орбиталей. 

Строение веществ. Химическая связь и еѐ виды. 
Ковалентная связь, еѐ разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. 
Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. 
Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Кристаллические 
решѐтки и их типы. 
Комплексные соединения: строение, номенклатура, свойства, практическое значение. Причины многообразия веществ: 
изомерия, гомология, аллотропия, изотопия, изоморфизм и полиморфизм. 

Вещества и их системы. Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. Химическое соединение. Индивидуальное 
вещество. Чистые вещества и смеси. Дисперсные и коллоидные системы. Лиофильные и лиофобные дисперсные системы. 
Истинные растворы. Растворитель и растворѐнное вещество. Показатели растворимости вещества. Растворение как физико- 

химический процесс. Тепловые явления при растворении. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворѐнного вещества, молярная концентрация. 
Микромир и макромир. Внутримолекулярные и межмолекулярные связи. Уровни организации веществ: субатомный, атомный, 

молекулярный, макромолекулярный. Система знаний о веществе. 
УЧЕНИЕ О ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ 

Основы химической термодинамики. Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения. Внутренняя энергия. 
Энтальпия. Энтропия. Стандартная молярная энтропия. Энергия Гиббса. Прогнозирование направлений реакции. Система знаний 
о химической реакции. Закон Гесса, его следствия и практическое значение. Первый и второй законы термодинамики. 
Энергетические закономерности протекания реакций. 

Кинетические понятия и закономерности протекания химических реакций. Скорость химической реакции. Активированный 
комплекс. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение. 
Константа скорости. Катализ и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические 
яды. Ферменты. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Константа химического равновесия. Факторы, смещающие 
равновесие. Принцип Ле Шателье. Простые и сложные реакции. 

Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов. Окислительно-восстановительные реакции. Теория электролитической 
диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.. Анионы и катионы. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа 
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диссоциации. Реакции ионного обмена. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Электрофил. Нуклеофил. Реакция 
нейтрализации. Амфотерность. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. Окислительно-восстановительные реакции. Общие закономерности 
протекания окислительно-восстановительных реакций в водных растворах. Ряд стандартных электродных потенциалов. 
Прогнозирование направления окислительно-восстановительных реакций. Методы  электронного и электронно-ионного баланса. 
Химические  источники  тока,   гальванические   элементы и аккумуляторы. Электролиз  растворов  и   расплавов. 

Коррозия  металлов и способы защиты от неѐ. 
ОБЗОР ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Неметаллы и их характеристика. Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и 
неметаллами, характеристика их свойств. Вода: строение молекулы и свойства. Пероксид водорода. Получение водорода в 
лаборатории и промышленности. 

Общая характеристика галогенов — химических элементов, простых веществ и их соединений. Химические свойства и 

способы получения галогенов. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 
Биологическая роль галогенов. 
Общая характеристика элементов VIА-группы. Кислород: строение атома, физические и химические свойства, получение 

и применение. 
Озон: строение молекулы, свойства, применение. Оксиды и пероксиды. 
Сера: строение атома, аллотропные модификации, свойства. Сероводород. Сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная 

кислоты и их соли. Их основные свойства и области применения. 
Общая характеристика элементов VА-группы. Азот: строение молекулы, свойства. Нитриды. 
Аммиак: строение молекулы, физические и химические свойства, области применения и получение. Соли аммония. 

Качественная реакция на ион аммония. 
Оксиды азота. 
Азотистая и азотная кислоты и их соли: физические и химические свойства, способы получения и применение. 
Фосфор: аллотропия. Важнейшие водородные и кислородные соединения фосфора: фосфин, оксиды фосфора, фосфорные 

кислоты. Ортофосфаты: свойства, способы получения и области применения. 
Общая характеристика элементов IVА-группы. Сравнительная характеристика р-элементов IVА-группы и их соединений. 
Углерод. Аллотропные видоизменения: графит, алмаз, графен, фуллерен. Физические и химические свойства углерода. 

Оксиды углерода: строение молекул и свойства. Угольная кислота и еѐ соли. 
Кремний. Аллотропные модификации, физические и химические свойства. Силан, оксид кремния (IV), кремниевые 

кислоты, силикаты. Производство стекла. 

Металлы и их важнейшие соединения. Общая характеристика металлов IА-группы. Щелочные металлы и их соединения 
(пероксиды, надпероксиды): строение, основные свойства, области применения и получение. 
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Общая характеристика металлов IIА-группы. Щѐлочноземельные металлы и их важнейшие соединения. Жѐсткость воды 

и способы еѐ устранения. 
Краткая характеристика элементов IIIА-группы. Алюминий и его соединения. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Алюминотермия. Получение и применение алюминия. 
Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные соединения железа (II) и (III). Качественные 

реакции на катионы железа. 
Производство чугуна и стали. 
Краткая  характеристика  отдельных  d-элементов  (медь,  серебро, цинк, ртуть, хром, марганец)  и их соединений. 

Особенности строения атомов и свойств металлов. 
Комплексные соединения переходных металлов. 
Сплавы металлов и их практическое значение. 
Обобщение знаний о металлах и неметаллах. Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, 

гидроксиды и соли: основные свойства и способы получения. Сравнительная характеристика свойств оксидов и гидроксидов 
неметаллов и металлов. Классификация и генетическая связь неорганических веществ. 

Распространение химических элементов в природе, роль некоторых элементов в растительном и животном мире. 
ХИМИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Химия и медицина. Химия в быту. Биогенные элементы. 
Биологически активные вещества (ферменты, витамины, гормоны). Химические процессы в живых организмах (протолитические 
реакции, окислительно-восстановительные реакции, реакции комплексообразования). 
Химия в медицине. Анальгетики. Антигистаминные препара- ты. Антибиотики. Анестезирующие препараты. Наиболее общие 
правила применения лекарств. 

Средства бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Пра- вила безопасной работы со средствами бытовой химии. 
Химия  на  дачном  участке.  Химия  средств  гигиены и косметики. 
Технологические основы получения веществ и материалов. Экологические проблемы химии. Химическая технология. 

Принципы организации современного производства. Химическое сырьѐ. Металлические руды. Общие способы получения 
металлов. Металлургия, металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака. Новые вещества и материалы. 

 

Биология (база) 
 

Изучение биологии в старшей школе на базовом уровне 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; 
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• 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; 

 

• 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. 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные 
уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 
мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. Гун, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. 

Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 
Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
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Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 
Г. Мендель - основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 
Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и 
селекции. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 
собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических 
аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной 
теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 
единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; выявление приспособлений 
организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде. 

 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем 
передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 
исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий 
собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Биология(профильный уровень) 
Организменный уровень живой материи 

Живой организм как биологическая 
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Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 
целостности многоклеточного организма. Гомеостаз. Основные процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных 
организмов. Типы питания и способы добывания пищи организмами: гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, хищники) и автотрофы 
(хемотрофы и фототрофы). Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 
Размножение и развитие организмов 

Воспроизведение организмов, его значение. Типы размножения. Бесполое и половое размножение, его значение. Оплодотворение и его 
значение. Внешнее и внутреннее оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Жизненные циклы и чередование поколений. 
Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Причины 
нарушений развития организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
Основные закономерности наследования признаков 

 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Изменчивость признаков организма и ее типы. Генетика. Истории развития 
генетики. Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. Основные понятия 
генетики. Гены 

признаки. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Моногибридное и дигибридное 
скрещивание. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. 
Взаимодействие генов. Теория гена. Развитие знаний о генотипе. Генотип как целостная система. Геном человека. Хромосомная теория 
наследственности. 
Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты 
медицинской генетики. Основные факторы, формирующие здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. Роль творчества в жизни 
человека в общества. 
Основные закономерности изменчивости 

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). 
Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Модификационная изменчивость. Норма 
реакции. Мутации, их материальная основа — изменение генов и хромосом. Виды мутаций и их причины. Последствия влияния мутагенов 
на организм. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 
Селекция и биотехнология на службе человечества 

Селекция и ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Методы селекции, их 
генетические основы. Особенности селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Биотехнология, ее направления. Этические аспекты применения генных технологий. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 
Царство вирусы, его разнообразие и значение 
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Многообразие организмов в природе. Царство неклеточных организмов - вирусов, их разнообразие, строение и функционирование в 
природе. Вирусные заболевания. Профилактика вирусных заболеваний. 
Клеточный уровень организации жизни (24 часа). 
Строение живой клетки 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 
Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. 
Цитология - наука о клетке. Методы изучения клетки. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. Основные положения 
клеточной теории. Основные положения современного учения о клетке. Многообразие клеток и тканей. 
Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части клетки. Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. 
Цитоплазма, еѐ органоиды; их строение и функции. Ядро, его строение функции. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов 
клетки. 
Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. 
Гомологичные и негомологичные хромосомы. 
Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической клетки. 
Процессы жизнедеятельности клетки 

Деление клетки: митоз, мейоз. Подготовка клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. 
Сходство и различие митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный набор 
хромосом в клетках. 
Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка - основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности 
одноклеточного, многоклеточного организмов. Клетка - единица роста и развития организмов. Специализация клеток, образование тканей. 
Многообразие клеток и ткани. Гармония, природосообразность и управление в живой клетке. Научное познание и проблема 
целесообразности в природе. 
Молекулярный уровень организации жизни 
Молекулярный состав живых клеток 
Молекулярный уровень жизни и его особенности. 
Химический состав в живой клетке. Органические и неорганические вещества в клетке. Химическая организация клетки. Макро- 
микроэлементы. Их роль в клетке. Основные биополимерные молекулы живой материи. Особенности строения молекул органических 
веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Белки и нуклеиновые кислоты, взаимосвязь их строения и функций, значение в 
клетке.Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя наследственной информации. Репликация ДНК. 
Химические процессы в молекулярных системах 

Биосинтез в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темновые реакции 
фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в природе. Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии 
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов биомолекулярных 
процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как доказательство родства разных организмов. Роль естественных и 
искусственных биополимеров в окружающей среде. 
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Время экологической культуры 

Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема. Осознание человечеством непреходящей ценности 
жизни. Гуманистическое сознание и благоговение перед жизнью. Экологическая культура - важная задача человечества. 
Заключение: обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной биосистемами различных уровней сложности. Задачи биологии 
на ХХI век. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 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; 

 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. 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 
Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств). 
Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на 

транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 
характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения. 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности 

населения, оказавшегося на территории военных действий. 
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и 
воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных 

Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической 

подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 
Общие обязанности и права военнослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 
 

Физическая культура (базовый уровень) 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 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; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
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Физическая культура и основы здорового образа жизни 

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. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, пространственной точностью. 
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы 

упражнений на растяжение и напряжение мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и 

избирательного воздействия на основные мышечные группы. 
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических 

и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 
разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных 
играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и обороне». 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 
элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 
 

Астрономия (базовый уровень) 
Астрономия - одна из древнейших естественных наук - относится к областям человеческих знаний, получившим динамичное развитие в 
XXI веке. Изучение астрономии влияет на формирование и расширение представлений человека о мире и Вселенной. Наряду с другими 

учебными предметами изучение астрономии будет способствовать формированию естественнонаучной грамотности и развитию 
познавательных способностей обучающихся. 
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Предмет астрономии. Основы практической астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 
Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 
приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 
объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные 

и лунные затмения. Время и календарь. 
Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел 
Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 
небесных тел. 

Природа тел солнечной системы 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. 
Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных 
тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 
смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их 

закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования 
жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и 
вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. 
Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 
Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша галактика – Млечный путь. Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность 

галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

Темная энергия. 
 

История Бурятии (НРК) 
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Бурятия в древности и в период средневековья Основы археологической периодизации. Особенности геополитического положения 
Бурятии. 

Древний период. Присваивающие и производящие типы хозяйств. Палеолит, мезолит, неолит. Бронзовый век. Природа, орудия труда, 
жилища, хозяйство, искусство, верования. 

Хунну. Сяньби. Жужане. Тюрки. Археологические памятники. Монголы, государство монголов. Письменные источники о бурятах. 
Расселение, хозяйство, родовая знать, духовная культура, религия бурят. Родовые и семейные традиции и обычаи. 

Бурятия в 17-18 веке. Присоединение Сибири к России. Освоение Прибайкалья и Забайкалья, переселение старообрядцев (семейских) в 
Бурятию. Развитие с\х, промышленности, торговли. Изменения в жизни, хозяйстве бурят. Организация управления. Шаманизм. 
Традиционная культура бурят. Буддизм, дацаны. 

Бурятия в 19 веке. Административные реформы, реформа Сперанского. Декабристы в Бурятии. Развитие хозяйства, рост городов, роль 
Кяхты в развитии Бурятии. Общественно-политическое, культурное развитие. Транссибирская ж\дорога. Деловые люди Бурятии. Реформы 
управления. 

Бурятия в начале 20 веке. Административная и земельная реформы. Социально-экономическое развитие края. Бурятия в период 
революции 1905 -1907 годов. Изменения в быте, материальной культуре. Становление системы образования (бурятские, приходские, 
дацанские школы). Болдонов, Доржиев, Давыдов, Банзаров. Кяхтинский музей. Распространение периодической печати. Шаманизм. 
Традиционная культура бурят. Буддизм, дацаны. 

Бурятия в период Первой мировой войны. Бурятия в период Первой мировой войны. Национальное движение бурятского народа. 
Ринчино Э-Д., Богданов М.Н., Жамцарано Ц. Февральская буржуазно- демократическая революция в Бурятии. 

Установление советской власти в Бурятии. Октябрьская революция и гражданская война в Бурятии. Особенности установления 
советской власти в Забайкалье. Поиск третьего пути. Падение советской власти в Сибири, его причины. Иностранная интервенция. 
Партизанское движение. Бичурский съезд. Освобождение Верхнеудинска и Западного Забайкалья. 

Образование Бурят-Монгольской советской социалистической республики. 

Создание ДВР и бурятских автономных областей. Образование и разделение БМАССР в 1923 году. 
Модернизационные процессы в Бурятии в конце 20-х и 30-х годов 20 века. 
Индустриализация, строительство крупных промышленных предприятий. 
Переход к массовой коллективизации, ее принудительный характер. Выступление крестьянства против советской власти. Формирование 

системы образования, здравоохранения, науки, культуры. Изменения в социальной структуре населения 

Бурятия в годы Великой Отечественной войны 

Перестройка народного хозяйства на военные рельсы. Помощь фронту. Земляки на фронтах войны. Эвакогоспитали. Уровень жизни и 
быт людей. 

Бурятия в послевоенные годы (1946-1985) 

Освоение природных ресурсов края. Развитие народного хозяйства Бурятии. Строительство БАМа. Изменения национального состава и 
численности населения Бурятии. Общественно-политическая жизнь в Бурятии. Культура, образование, наука. 

Бурятия в конце 20 – начале 21 века. 
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Бурятия в период перестройки и постперестройки: общественно- политическое движение, государственное строительство, экономика. 
Движение за возрождение традиционной культуры, обычаев, обрядов народов Бурятии, за возрождение родного языка, религии. 

 

 

 

 

2.2. Программа воспитания и социализации 
 

Пояснительная записка 

Нарастание динамизма социальных процессов, сложность задач, решаемых современным обществом, обострение глобальных проблем 
человечества заставляют нас вновь обращаться к проблеме духовности и нравственности, рассматривать различные аспекты ее сущности, 
содержание и структуру духовно-нравственного становления личности. Именно с духовно-нравственным образованием связывают сегодня 
возможность сохранения, как самой личности, так и всего общества. 

Особая значимость проблемы духовно-нравственного формирования личности подрастающего поколения обусловлена обострением в 
стране криминогенной обстановки: стремительный рост преступлений и правонарушений несовершеннолетних, криминализация языка, 
быта детей, беспрецедентный рост детской и подростковой беспризорности и бродяжничества (сотни тысяч детей), высокий уровень 
развития детско-подростковых зависимостей различной этиологии: физическая (алкоголь, наркотики, психоактивные вещества, 
энергетические напитки), психологическая (игровая, компьютерная, Интернет-зависимость), духовная (секты деструктивного, оккультного 
содержания). 

В обществе произошла интенсивная примитивизация сознания детей, рост цинизма, грубости, жестокости, агрессивности. А за этими 

внешними проявлениями кроются внутренние глубинные переживания ребѐнка: неуверенность, одиночество, страх, и в то же время – 

инфантилизм, эгоизм, духовная опустошѐнность. 
В этой связи особую значимость приобретает работа по духовно - нравственному воспитанию подрастающего поколения в 

общеобразовательных учреждениях, где в настоящее время ведется поиск различных вариантов совершенствования воспитания школьников. 
Вышедшие в последние годы нормативно-правовые и научно-методические документы (Закон РФ «Об образовании», Национальная 

доктрина образования РФ, Концепция модернизации российского образования России до 2010», Концепция духовно-нравственного 
воспитания российских школьников», выступление президента РФ «О стратегии развития России до 2020 года» и др.) отмечают 

необходимость усиления функций воспитания в работе общеобразовательных учреждений. 
Состояние современного российского общества требует не только изменения подхода к образованию, как одного из важнейших 

компонентов формирования человеческой личности, но и глубокого переосмысления самого понимания жизни человека, развития у него 
способности делать осознанный выбор, ставить перед собой достойные жизненные цели. Это возможно, если человек будет способен не 
только удовлетворять свои физические и материальные потребности, но и стремиться к духовно-нравственной самореализации, 
позволяющей проникать в свою собственную сущность и осознавать смысл своей жизни. 
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При такой постановке вопроса одним из приоритетных направлений в деятельности нашей школы признается духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения. 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерная программа духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

Программа направлена на создание современного национального воспитательного идеала - высоконравственного, творческого, 
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. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование 
усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 
включающего воспитательную, учебную, вне учебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 

Ведущая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 
 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, воспитанников. 
 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников. 
 Реализацию целевых установок средствами учебных предметов. 
 Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
 Совместную деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, включающую в том числе 

рациональную организацию образовательного процесса в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, 
информационно-коммуникационной, познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами социализации, 
систему просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса. 

 Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания является частью основной образовательной программы МАОУ «СОШ №25». 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Духовно-нравственное развитие личности школьника есть целенаправленный процесс развития и становления личности ребѐнка под 
влиянием воспитания, обучения и социальной сферы, направленной на развитие духовно-нравственной сферы личности, выступающих 
мотивацией к дальнейшему познанию самого себя, отношений с окружающим миром на основе духовно-нравственных ценностей. 

Под «духовно-нравственной сферой личности школьника» понимаем область развития личности, представляющую собой 
совокупность еѐ содержательных характеристик: развитие нравственных чувств, становление нравственного убеждения и нравственной 
позиции, формирование нравственных привычек, умений и навыков поведения. 

Под «духовно-нравственным воспитанием» мы понимаем процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, 
формированию у него нравственных чувств (совесть, добросердечность, любовь, вера); нравственного убеждения (способность к 

различению добра и зла, долг, справедливость); нравственной позиции (гражданственность, патриотизм, ответственность, 
дисциплинированность); нравственных привычек, умений и навыков поведения (толерантность, осознание психических процессов и 
состояний, эмпатийности). 

Задачи духовно-нравственного воспитания предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека направлено на 
формирование: 

 представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 
находится образовательное учреждение; 

 представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
 представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительного отношения к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов; 
 интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населѐнного пункта), в котором находится образовательное учреждение; 
 стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
 любви к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 
 уважения к защитникам Родины; 
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 умения отвечать за свои поступки; 
 негативного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания предполагает привить учащимся: 
 четкие представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 четкие представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на природе; 
 представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни направлено на формирование: 

 представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 

 уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 
 представления об основных профессиях; 
 ценностного отношения к учѐбе как виду творческой деятельности; 
 представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
 навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 
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 умения соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережного отношения к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни включает в себя: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 
 представление о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
 представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего режима дня; 
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
 представление об оздоровительном влиянии природы на человека; 
 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) направлено на: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание) прививает: 

 представление о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного развития и воспитания, приведенных в 
Концепции, а также с учѐтом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», установленных Стандартом, 
определяются общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 
 укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
 принятие обучающимся базовых национальных 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, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 
В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 



106  

 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 и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 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. 

 
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации — социальными партнерами школы: 
Школа сотрудничает с ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики», БНЦ СО РАН через такие 

формы взаимодействия как участие в конкурсах, проектах, семинарах, в научно-практических конференциях и др. 
Продолжается сотрудничество со средними специальными учебными заведениями, такими как: 
• ГБПОУ «БРИЭТ» 

• ГБПОУ БРПК (Республиканский педагогический колледж) 

Успешному развитию УУД школьников способствует взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. Тесное 
сотрудничество осуществляется с такими учреждениями: 

• МАОУ ДО «Городской дворец детского и юношеского творчества» 

• МАУ ДО «Детско-юношеская школа № 17» 

• МАОУ ДО «ДЮСШ №4» 

• МАОУ ДО «ДЮСШ№18» 

• Футбольный клуб «ГОЛЕАДОР» 
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В рамках преемственности между дошкольными учреждениями и начальной школой МАОУ «СОШ№25» осуществляется сетевое 
взаимодействие с МБДОУ №18 «Солнышко». 

Немаловажное значение имеет сотрудничество с МАУ «Централизованная библиотечная система», военной полиция города Улан-Удэ, 
ГАУЗ «Городская поликлиника № 2», с в/ч 14129. 
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, воспитанников 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором учащимся передаются духовно- 

нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 
системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последовательного расширения и укрепления 
ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 
моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 
Основные формируемые ценности содержания образования – это: 
Ценность мира: 
- как общего дома для всех жителей Земли; 
- как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 
- как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 
Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, выражающейся в осознанном желании служить 

Отечеству. 
Дар слова как возможность получать знания, общаться. 
Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания 

человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего народа, 

осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 
Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и милосердия. 
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению истины. 
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 
Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для реализации 

остальных ценностей. 
Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, законов общества. 
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс 
открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 
Портрет выпускника школы: 

Выпускник средней школы — это человек: 
 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность науки, труда и 

творчества для человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на творчество и современную 

инновационную деятельность; 
- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационную 

деятельность; 
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед 

семьей, обществом, государством, человечеством; 
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

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

для самого человека и других людей; 
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и 

общества, его устойчивого развития. 
 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых национальных ценностей по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и 
правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как принципа жизни, ценность добра, справедливости, 
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милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как целеустремленность и 

настойчивость, бережливость. 
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и 

социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной 

природы; ответственность человека за окружающую среду. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства, ценность 

творчества. 
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
 

4. Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

В содержании учебных предметов заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых 
национальных ценностей. 

В содержании программ основного общего и среднего полного общего образования заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки Программы. 
Русский язык 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 
Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 
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социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм 
поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 
моральных норм. 

Литература 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 
личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 
критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 
важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 
многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 
фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 
несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Английский язык 

Изучение иностранного языка – это: 
- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
- воспитание качеств гражданина, патриота; 
- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; 
- лучшее осознание своей собственной культуры. 
География 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о 
планете людей, закономерностях развития природы, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 
экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 
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общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 
территорий. 

Изучение предмета направлено на формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 

Биология 

Курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

История 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, 
нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 
взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, 
движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и 
мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных 
событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, 
образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т.д. 

Обществознание 

Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно- 

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
- углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
- формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 
- повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; 
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- для решения типичных задач в области социальных отношений; 
- для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 
- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 
- для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Математика 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1) в направлении личностного развития: 
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2) в метапредметном направлении: 
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 
- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 
Физика 

Целями обучения физике являются: 
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 
культуры; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения; 
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- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 
ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей. 

Химия 

Большой вклад в достижение главных целей Программы вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 
- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 
- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 
- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной 

области будущей практической деятельности; 
- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 
Физическая культура 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В основной и средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 
- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 
- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 
- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 
В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 
организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, 
для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 
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Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как требует проявления личностных ценностных 
смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 
5. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей 
деятельности школы. 

1. В школе организованы воспитательные подпространства: рекреации, оформленные творческими работами учащихся, 
литературная гостиная, сенсорная комната, кабинет ОБЖ, уголок с символикой Российской Федерации, спортивный и актовый залы для 
проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов и т.п., позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, краевые, муниципальные и школьные 
праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы-интерната; связи школы с социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, 
совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

2. Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 
и нравственных ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; 
- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
- в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определенной ценности и смысла; 
- в личном примере педагогов ученикам. 
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе: 
- нравственного примера педагога; 
- социально-педагогического партнѐрства; 
- индивидуально-личностного развития ребѐнка; 
- интерактивности программ духовно-нравственного воспитания; 
- социальной востребованности воспитания. 
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: педагогического 

коллектива, семьи, общественных организаций, подростково-молодежных клубов, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, СМИ, что находит своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых 
программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, 
несет нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать учебные 
ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывают их с реальными жизненными и социальными ситуациями; 
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умеют проектировать дела и мероприятия, в которых происходит присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся. 
 

6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

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 уклада жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации 

«Об образовании». 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) должно отражать содержание 
основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с 
планами воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 
предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

Программа предусматривает  следующие виды и формы работы с семьей: 
• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 
• благотворительная акция «Помоги семье», акции «Рождественская», «Подарок воину», интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 
• индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными педагогами, классными руководителями по вопросам 
воспитания; 
• общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по вопросам тематических классных и общешкольных 
собраний; 
• родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на обсуждение с родителями актуальных вопросов воспитания 
детей в семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительские конференции, 
посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме организационно - деятельностной и психологической игры, собрание-диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 
тренинг для родителей и другие. 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание информационных стендов, книжных выставок: 
нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 
связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 
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Конституции Российской Федерации; 
Семейного кодекса Российской Федерации; 
Закона «Об образовании», Устава школы  (права и обязанности родителей); 
психолого-педагогической и медико-социальной службе; 
литературе для родителей в библиотеке школы; 
подготовке ребенка к школе; 
режиме работы школы; 
книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 
индивидуальные консультации по подбору литературы. 

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на классных родительских собраниях по темам 

«Истоки глубинной привязанности в детско-родительских отношениях», «Иерархия отношений в семье и особенности семейного 
воспитания», «Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления», «Способы общения и методы педагогического 
воздействия на ребенка в семье». 

Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процессом, в организации деятельности общественных 
родительских формирований через: работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты; деятельность инициативных 
родителей. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам проведения акций, различных мероприятий. 
 

7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Направления Выпускник средней школы 

1) Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека 

- активная и ответственная гражданская позиция; 
- готовность к духовно-нравственному развитию; 
- способность действовать на благо Отечества; 
- осознанное усвоение культурных ценностей и духовных традиций своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовых национальных ценностей российского общества, 
общечеловеческих ценностей в контексте формирования у них российской гражданской идентичности 

2) Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

- зрелые социальные компетенции и гражданские ценностные установки, соответствующих и 
действительным и проектируемым социальным ролям подростков; 

- способность адаптироваться к новым социальным ситуациям и изменять их; 
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 - использование при решении типичных социальных проблем нравственных моделей поведения, 
ориентированных на благо человека, семьи, общества; 

- готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям внешней социальной среды, 
СМИ, формальных и неформальных объединений; 

- осознанное принятие ценностей и национальных традиций семейной жизни; 
- осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни человека, формирование уважительного 

отношения к своему роду, забота о его продолжении 

3) Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

- готовность к образовательной и социально-профессиональной самоидентификации, 
конструированию планов продолжения образования и профессионального самопродвижения и 
определению соответствующих данным версиям ближних и дальних целей в условиях модернизации 
общества и динамичного рынка труда; 

- приобретение опыта создания личностно значимых образовательных продуктов (итоги 
практической работы обучающегося с использованием ресурсов профессионально-производственной и 
социокультурной среды); 

- добровольное участие в молодежных организациях и движениях, детско-юношеских и взрослых 
объединениях творческой и научно-технической направленности, деятельности общественных 
организаций; 

- самостоятельное использование позитивных социализирующих возможностей Интернета; 
- участие в профессиональной и инновационной деятельности, добровольное участие в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций. 
4) Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни 

- осознанное 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; 

- устойчивая негативная позиция по отношению к сквернословию, табакокурению, употреблению 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ; 

- мотивация самостоятельно поддерживать и укреплять своѐ здоровье через осознание значимости 

профилактических мероприятий, использование технологий современных оздоровительных систем и 
навыков личной гигиены 
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5) Воспитание ценностного 
отношения к природе, окру- 

жающей среде 
(экологическое воспитание) 

- понимание своей причастности к глобальным проблемам современности, в том числе 
экологического характера, осознание необходимости и возможности личного вклада в их решение; 

- готовность 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; 

6) Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- способность к самореализации в различных видах творческой деятельности; 
- устойчивая потребность в самовыражении в доступных видах творчества; 
- самостоятельная реализация эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи 

 

8. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 
Представлена как рациональная организация образовательного процесса в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно 

значимой, информационно-коммуникационной, познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами социализации, 
система просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса. Реализуется через систему воспитательных 
мероприятий) в школе. 

 
Календарь традиционных школьных дел и праздников в школе: 

 

сентябрь День знаний. Детский праздник «Город знаний и творчества», посвященный Дню знаний, Дню города и Году 
добровольца и волонтера-2018 

Месячник безопасности детей. Акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание, 
дети!» 

Конкурс рисунков и стенгазет по ПДД и ПББ 

Неделя безопасности (антитеррор): 
- Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
- Конкурс творческих работ «Скажем терроризму-НЕТ!» совместно с Управлением ВНГ по РБ 

Уроки трезвости. 
День здоровья. 
Театрализованная игровая программа для первоклассников «Незнайка в стране знаний» 

Единый День голосования по выборам школьных президентов (органов ученического самоуправления) и школьных 
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 уполномоченных по правам участников образовательного процесса. 
День гражданской обороны. 

октябрь Месячник профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма, преступности и правонарушений 
несовершеннолетних 

«Посвящение в пятиклассники» 

Классные часы, посвященные Дню пожилого человека 

Конкурс фотографий «Бабушка и дедушка – опора семьи» 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

День памяти жертв политических репрессий 

Военно-интеллектуальная игра «Курская битва-75 лет» 

ноябрь Конкурс рисунков «Краски осени» 

Конкурс рисунков «Наша дружная семья!» 

«Посвящение в старшеклассники» 

Конкурс, посвященный Дню Матери 

Всемирный день памяти жертв ДТП «Будем помнить во имя жизни будущего поколения» 

Международный день толерантности 

День правовой помощи детям 

декабрь Международный день инвалидов 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. 
День Героев Отечества. Акция «Мужество. Честь. Достоинство» 

День борьбы со СПИДом 

День прав человека, посвященный Дню Конституции Российской Федерации. День Конституции. 
Новогодний карнавал «Бал всех времѐн» 

Новогодний флэш-моб «В гостях у сказки» 

январь конкурс старшеклассников «Ученик Года-2019» 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

Конкурс рисунков «Тоонто нютаг» 

Конкурс проектов «Моя малая родина» 

февраль День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Конкурс хоров «Россия – великая наша держава» 

Торжественный прием в Юнармию 

Праздник «Мужество. Честь. Достоинство» для 2-4 классов 

Конкурс «Дангина», «Гэсэр» 



120  

 Конкурс «Ёхор собирает друзей» 

Глобальный ѐхор 

«День святого Валентина» 

День защитника Отечества,спартакиады патриотической допризывной молодежи; соревнования зарничников «Сыны 
России – Равнение на старшее поколение» 

март Конкурс девочек-лидеров «Мисс Байкальские ростки», посвященные Международному Женскому Дню 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Праздничная программа «Масленица» 

апрель День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Акция «Раздельный сбор мусора», сбор макулатуры, пластика 

Конкурс детских работ «Пасха красная» 

Декадник здоровья и чистоты: конкурсы волонтерских команд, дни здоровья 

Май Праздничные мероприятия, посвященные 9 мая - Дню Победы: 
- акция «Обелиск»; 
- городская Вахта памяти (почѐтный караул у мемориалов ВОВ); 
- городской фотоконкурс «Победа всегда молодая»; 
- акция «Бессмертный полк»; 
- участие в городском Параде Победы 

- смотр песни и строя среди 3-6 классов 
- поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла на микрорайоне 

День пионерии –торжественные мероприятия детских организаций и органов школьного самоуправления 

Последние звонки в 4,9,11 классах. 
июнь Городской праздник детства, посвящѐнный Дню защиты детей 

День России 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941) 

В течение года Участие в городских спортивных соревнованиях в рамках городской Спартакиады школьников «Сила и здоровье» 

В течение года Участие в соревнованиях и конкурсах по реализации ГТО 

В течение года Участие в городских и региональных конкурсах детских объединений, клубов и дружин 
 

 

9. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности обучающихся и воспитанников осуществляется в 
ходе постоянного наблюдения педагогов, медицинского персонала, психолога и в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Цели проведения такого мониторинга таковы: 
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1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам развития личности и индивидуальности учащихся 

2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций построить систему работы по эффективному обеспечению актуализации, 
развития и проявления учащимися своих личностных качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности, способностей к 
самоопределению и самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школьного возраста в соответствии с диагностируемыми параметрами; 
- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика; 
- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста учащихся; 
- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и индивидуальности воспитанников, наметить пути их 

предупреждения и преодоления; 
- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности и индивидуальности учащихся, их 

самопознания, самоопределения и саморазвития, наметить пути их реализации. 
Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых компетенций: 

1. Учебно-познавательная – умение определять цели и порядок работы, самостоятельно планировать свою учебную деятельность и 
учиться, устанавливать связи между отдельными объектами, применять освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль: 

- навыки учебного труда; 
- учебные достижения; 
- проявления самостоятельности и творческой активности. 
2. Коммуникативная – умение сотрудничать, взаимодействовать с людьми, оказывать помощь другим, участвовать в работе команды, 

обмениваться информацией: 
- исполнительская дисциплина; 
- этическая культура; 
- общественная активность. 
3. Общекультурная – уровень воспитанности, культура поведения, уровень эмоционального развития, творческие способности, 

культура речи, внешний вид, аккуратность, бесконфликтность общения: 
- интересы, увлечения, участие в кружках; 
- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания; 
- внешний вид и аккуратность. 
4. Личностное совершенствование – физический компонент: наличие соответствующего уровня физического здоровья, потребности в 

ведении здорового образа жизни; нравственный компонент: восприятие и понимание нравственных ценностей, знание и выполнение 
нравственных норм поведения: 

- потребность в здоровом образе жизни; 
- понимание нравственных ценностей и норм поведения; 
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- дисциплина и организованность. 
5. Социально-бытовая компетенция – навыки обустройства быта, навыки самообслуживания, осознание собственной 

индивидуальности, подготовка к семейной жизни. 
При анализе результатов исследования особое внимание следует уделить выявлению тенденций изменения параметров в течение года 

или нескольких лет. Это позволит более точно определить в какой ситуации (становления, стабильного функционирования, регресса) 

находится развитие воспитанника для того, чтобы помочь ребенку выйти на более высокую ступень своего развития. 
 

10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

 
Критерии сформированности ключевых компетенций обучающихся МАОУ СОШ №25 как показатели уровня духовно- 

нравственного развития и воспитания 
 

 
  

 В старшем звене 
(10-11 кл.) 

Учебно- 

познавательная 

Самостоятельно изучает тему 

Передача содержания материала в графических и других формах свѐртывания информации 

Самостоятельно планирует свою деятельность 

Систематизирует понятия, поясняет своими словами, использует в речи и при ответах 

Воспроизводит основную мысль прослушанного, прочитанного, использует его содержание в речи 

Владеет самоконтролем, взаимоконтролем 

Имеет навыки самооценки и взаимооценки 

Умеет использовать знания в нестандартной ситуации, осуществлять творческий подход 

Имеет скорость чтения, списывания, вычисления согласно программе 

Умеет дать рецензию на ответ, интервью по теме, составить план, тезисы, конспект, протокол, заявление, 
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 автобиографию, характеристику 

Применяет различные виды чтения в зависимости от поставленной цели 

Устанавливает межпредметные связи 

Делает выводы, умозаключения, проводит аналогии 

Умеет связно излагать материал из разных источников 

Коммуникативная Ведѐт диалог с целью получения, уточнения, систематизации информации 

Имеет коммуникативные навыки, навыки сотрудничества, навыки объединения для выполнения задания 

Общекультурная Осознанно соблюдает правила поведения 

Соблюдает правила мужского и женского этикета 

Умеет эстетично. Со вкусом одеться 

Умеет строить бесконфликтные отношения 

Имеет информацию о классических произведениях искусства, знает художественные и музыкальные произведения 

Участвует в различных конкурсах, творческих проектах 

Имеет достаточный уровень начитанности, эрудиции 

Личностного 
самосовершенств 
ования 

Выполняет возрастные нормы по физической подготовке 

Выполняет правила личной гигиены в соответствии с возрастом 

Имеет потребность в здоровом образе жизни 

Умеет составить режим дня, корректировать его 

Умеет отстаивать свои интересы 

Умеет ценить чужой труд, принимает посильное участие в создании материальных ценностей 

Осознаѐт ценность нравственных человеческих качеств и положительных сторон характера 

Имеет навыки саморегулирования, самовоспитания, самосовершенствования в соответствии с нормами 
нравственности и морали 

Социально- 

бытовая 

Имеет понятие о рынке труда 

Имеет представление о семейном бюджете, обязанностях детей и родителей 

Умеет применять навыки самообслуживания и обеспечения безопасности 

Владеет навыками обустройства быта, обеспечения себя всем необходимым 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план МАОУ «СОШ №25» 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования на 2022 - 2023 учебный год ФГОС СОО 10-11 классов Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 25».  

Учебный план среднего общего образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 25» (далее МАОУ 
«СОШ №25») является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности учащихся и формы промежуточной 
аттестации на уровне среднего общего образования. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 
учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
Учебный план МАОУ «СОШ №25» на 2020-2021 учебный год является разделом образовательной программы среднего общего образования и 
разработан с учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273- ФЗ (с изменениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в редакции от 29.06.2017 г.; 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 
программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. изменений №1 от 29.06.2011 
года №85, изменений №2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 24.11.2015 № 81»; 

 - Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от08 
июня 2017г. № 535, от 20 июня 2017 г № 581, от 05 июля 2017 г № 629; 

 - Письма Минобрнауки России: - от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; - 
от 04.03.2010г. №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; - от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия»; - Основные образовательные программы:  
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- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 12 мая 2016 года № 2/16); - Основная образовательная программа среднего общего образования 
МАОУ «СОШ № 25»; 

 - Устав МАОУ «СОШ №25» Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графиком, расписанием 
занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, основываясь рекомендациями КО 
Администрации города Улан-Удэ. Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно - эпидемиологическими правилами и 
нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 в ред. изменений №1 от 29.06.2011 №85, изменений №2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 24.11.2015 № 
81), Уставом ОО, правилами внутреннего распорядка. 

 Обучение ведется в режиме 5-ти дневной учебной недели. Учебный год разделен на 2 полугодия. Время начала первого урока - 8.00 часов. 
Обучение в 10-11 классах проводится в первую смену, продолжительность урока 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 
составляет 10-20 минут. Продолжительность учебного года в 10-11 х классах 34 недели. На 2021/22 учебный год на уровне среднего общего 
образования скомплектовано три десятых классов, реализующий ФГОС СОО. 

 Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МАОУ «СОШ №25», не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки. Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по полугодиям согласно Положению о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. Для реализации учебного плана среднего общего образования в 2021-2022 

учебном году МАОУ «СОШ № 25» имеет необходимое и в полном объеме кадровое, программно-методическое и материально-техническое 
обеспечение. Учебный план построен на принципе профильного обучения.  

Срок реализации программ среднего общего образования - 2 года. Целью учебного плана является создание организационно-педагогических 
условий для реализации модели старшей профильной школы, соответствующей требованиям ФГОС СОО и позволяющей получить результат 

обучения по программам среднего общего образования, достаточный для дальнейшего самоопределения выпускников в современном обществе. 
Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих задач: 

 обеспечить условия для качественного выполнения требований ФГОС среднего общего образования к результату освоение программ среднего 
общего образования; обеспечить выполнение в полном объеме программ углубленного изучения предметов в рамках профильного обучения в 
соответствии с выбором учащихся;  

создать условия для реализации программ базового изучения учебных предметов в соответствии с выбором учащихся; реализовать принцип 
интеграция урочной и внеурочной деятельности; 

 •организовать образовательную деятельность, обеспечивающую качественное современное образование, позволяющее выпускникам занимать 
осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию.  

Учебный план обеспечивает: 
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- реализацию прав учащихся на выбор профиля обучения;  

- реализацию прав учащихся на выбор базового или профильного уровня изучения учебных предметов; 

 - формирование информационно - методологической культуры учащихся, совершенствование учебно-исследовательской деятельности, развитие 
УУД через разработку и защиту индивидуальных проектов;  

социализацию учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с социумом и окружающей средой через социальные практики; создание 
условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей; 

 самоопределение и самореализацию учащихся, подготовку к осознанному выбору профессии; выполнение гигиенических требований к условиям 
обучения и сохранения здоровья учащихся, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Основные показатели для конструирования учебного плана и плана внеурочной деятельности: 34 часа - предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе; 34 недели учебный год в 10-11 классах, без учета учебных сборов в 10-х классах 3,5 часа в день - 

предельно допустимая нагрузка в день на выполнение домашних заданий; внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС СОО. Обучение 
учащихся в первую смену предоставляет возможности организации внеурочной деятельности.  

Структура учебного плана и требования ФГОС к изучению учебных предметов выполняется в полном объеме. 

 В Учебном плане естественно-научного профиля 11а класса: включены обязательные учебные предметы: русский язык и литература, родной язык, 
английский язык, математика, информатика, история, обществознание, география, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура; 
учебные предметы «биология», «химия» и «физика» изучаются на профильном уровне. В Учебном плане технологического профиля 11б класса: 
включены обязательные учебные предметы: русский язык и литература, родной язык, английский язык, история, обществознание, география, 
биология, химия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура; учебные предметы «математика», «информатика» и «физика» 
изучаются на профильном уровне. 

 В Учебном плане универсального класса 11в включены обязательные учебные предметы: русский язык и литература, родной язык, английский 
язык, математика, информатика, история, биология, химия, география, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура; выделены 
дополнительные часы на предметы: 2 часа – обществознание, 1 час – английский язык. Все обязательные учебные предметы изучаются на базовом 
уровне. 

В учебном плане универсального класса 10а: включены обязательные учебные предметы: русский язык и литература, родной язык, английский 
язык, математика, информатика, история, биология, химия, география, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура; выделены 
дополнительные часы на предметы: 3 часа – химия, 2 часа – биология. 

 Все обязательные учебные предметы изучаются на базовом уровне.  
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В учебном плане технологического профиля 10б класса: включены обязательные учебные предметы: русский язык и литература, родной язык, 
английский язык, история, обществознание, география, биология, химия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура; - 

учебные предметы «математика», «информатика» и «обществознание» изучаются на профильном уровне. 

В учебном плане гуманитарного профиля 10в класса: включены обязательные учебные предметы: русский язык и литература, родной язык, 
математика, информатика, обществознание, география, биология, химия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура; - 

учебные предметы «английский язык», «история» и «обществознание» изучаются на профильном уровне. В соответствии с выбором учащихся 
предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через учебный предмет «Родной русский язык».  

В 10 и 11 классах выделены часы на выполнение индивидуального проекта (учебный предмет «индивидуальное проектирование»).  

Контроль и оценивание реализации учебного плана Система оценивания реализации учебного плана состоит из нескольких уровней, включающих 
оценивание как урочной, так и внеурочной деятельности учащихся в предметных, метапредметных и личностных результатах:  

- оценивание образовательных достижений учащихся по предметам учебного плана базового уровня; 

 - оценивание образовательных достижений учащихся по предметам профильного изучения; 

 - оценивание информационной и читательской компетенций;  

- оценивание процесса и результата работы учащихся над индивидуальным проектом;  

- оценивание результативности социальных практик; 

 - достижения в самореализации учащихся в различных видах деятельности.  

Оценивание осуществляется через: 

  самооценку; 

  формирующее оценивание учителя;  

 административный контроль и диагностика;  

 экспертное (внешнее) оценивание (ЕГЭ, итоговое сочинение в 11 классе, региональные репетиционные тестирования,  

Всероссийские проверочные работы (ВПР). Все учебные предметы, оцениваются по пятибалльной системе с выставлением полугодовых и 
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годовых отметок, которые фиксируются в классном журнале.  

Оценивание проводится учителем в соответствии с учебной программой по предмету. Административному контролю подлежат русский язык и 
математика как предметы для обязательной сдачи ЕГЭ, предметы профильного изучения и метапредметные умения и навыки учащихся. Контроль 
осуществляется в рамках административных контрольных работ и промежуточной аттестации. 

 Цель контроля - установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного плана базового и углубленного уровня 
изучения, практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС СОО. 

 В течение учебного года проводится три этапа административного контроля:  

сентябрь - входная диагностика по математике, русскому языку (комплексная стартовая диагностика сформированности УУД в 10 классах); 
декабрь - контроль промежуточных результатов по русскому языку, математике 

 май - промежуточная аттестация: годовые контрольные работы в по русскому языку, по математике.  

В учебном плане МАОУ «СОШ №25» на 2022-2023 уч.год определены формы итоговых работ в рамках промежуточной аттестации 10-11 класс:  

 изложение - И  сочинение - С  контрольная работа - КР  тестирование - Т  защита проекта - П  дифференцированный зачет – ДЗ  зачет - З  

В 10-11 классах обязательной формой промежуточной аттестации является выполнение и защита индивидуального проекта по выбранному 
учащимся предмету.  

Оценивание индивидуального проекта старшеклассников проводится в режиме мониторинга, предметом оценки являются не только результат 
работы, но и процесс, т.е. отслеживается успешность формирования навыков самостоятельной учебно-исследовательской деятельности. 

 Этапы оценивания:  

• октябрь 10 класса - осознанность и реалистичность темы проекта, плана его реализации; 

 январь 10 класса - промежуточные результаты исследования (цели, задачи проекта, изученная литература, направленность практической части); 
апрель - май 10 класса - защита проекта, оценивание в соответствии с критериями. по желанию учащихся допускается защита проекта в первом 
полугодии 11 класса.  

Промежуточное текущее оценивание работы над проектом осуществляется тьютором на основе собеседования и анализа Портфолио проекта, в 
котором аккумулируются все материалы, собранные и разработанные учеником в процессе написания проекта. Результаты выполнения проекта 
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва 
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руководителя. Защита индивидуальных проектов проводится публично. Оценивание проекта осуществляется в соответствии с Положением об 
индивидуальном проекте учащегося МАОУ «СОШ № 25».  

Учебный план 10 А универсальный класс (5-дневная рабочая неделя) на 2022-2023 учебный год 
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План внеурочной деятельности  
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План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего образования и 
представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 
– план организации деятельности ученических сообществ; – план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; – план 
организационного обеспечения учебной деятельности; – план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве школы; –план 
воспитательных мероприятий. Внеурочная деятельность является важной составляющей реализации основной образовательной программы. В 
соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 
детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 Содержание плана внеурочной деятельности  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 750 часов. 
Недельная образовательная нагрузка обучающихся, реализуемая через внеурочную деятельность, не включается в максимальную аудиторную 
нагрузку и находится за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 
обучающихся планом внеурочной деятельности предусмотрен перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных программ 
(образовательные смены на базе школы, тематические предметные сборы олимпиадных команд по предметам, туристические походы, 
экскурсионные поездки и т.д.). 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. При подготовке 
коллективных дел и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные, поэтому в 
таблице предложен усредненный вариант распределения часов. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования: 
Кадровое обеспечение 

Штат МАОУ «СОШ№25» г. Улан-Удэ полностью укомплектован профессиональными кадрами. Педагогический процесс в школе осуществляет 58 

педагогов, из них 52 учителя с высшим образованием. 

Задействовано в образовательном процессе, чел. Среднее профессиональное 
образование по профессии 

«учитель», чел. 

Высшее 
профессиональное 

образование по 

профессии «учитель», 
чел. 

Высшая 
категория, 

чел. 

1 
категория, 

чел. 

Общее количество педагогического со- 

става, осуществляющего реализацию 
программ основного общего и полного 

среднего образования 

 
46 (100%) 

 
2 (4,3%) 

 
43 (93,5%) 

 
12 (26,1%) 

 
16 (34,7%) 

 

Для реализации ООП СОО имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции (см. таблицу) 
№ 
п/п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов 

1. Учитель- 
предметник 

отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для успешного 
продвижения обучающихся в рамках образовательного процесса; 

40 

2. Психолог помогает учителям-предметникам выявлять условия, необходимые для развития 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

1 

3. социальный 
педагог 

обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды на ребенка 1 

4. педагог- 
организатор 

отвечает за организацию внеучебных видов деятельности школьников во вне- 
урочное время 

1 

5. Заведующий 
библиотекой 

обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, участвует 
в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует 
формированию информационной компетентности уч-ся путем обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке информации 

1 

6. Педагог 
дополнительного 
образования 

обеспечивает реализацию ООП НОО 2 
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7. Административный 
персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую организационную работу 

8 
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8. Медицинский 
персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование 
автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 
организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

2 

9. Информационно- 
технологический 
персонал 

обеспечивает функционирование информационной структуры (включая ремонт 
техники, выдачу книг в библиотеке, системное администрирование, 
организацию выставок, 

1 

 

Имеют отраслевые награды: 
 2019/2020 учебный год 

Общее количество педагогического состава, 
осуществляющего реализацию программ основного 

общего и полного среднего образования 

40 

 кол-во % 

Звание «Заслуженный учитель РБ» 2 4,3 

Звание «Заслуженный работник образования РБ» 1 2,2 

Звание «Почетный работник образования» 10 21,8 

Звание «Отличник народного просвещения» 1 2,2 

Победитель конкурса «Лучшие учителя РФ» 5 10,9 

Победитель конкурса «Лучшие учителя РБ» 2 4,3 

 

Курсовая подготовка -100%. 

Можно сделать вывод, что для осуществления качественного образовательного процесса школа обладает необходимым и достаточным 
педагогическим потенциалом. Коллектив стабилен. 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Непременным условием реализации требований ФК ГОС СОО является создание в школе психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих: 
– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к начальному образованию с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений; 
– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- педагогического сопровождения участников 
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образовательных отношений; 
– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне основного общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
школы. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, 
после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а 
также администрацией школы; 
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 
времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
– сохранение и укрепление психологического здоровья; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– 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 сверстников; 
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Ежегодно в сентябре-ноябре объектом сопровождения выступает образовательный процесс адаптационного периода при переходе 
учеников школы из начальной в основную школу. Субъектом сопровождения являются ученики 5-х классов школы. 

Предмет деятельности в рамках данной программы психолого-педагогического сопровождения – ситуация развития учеников в период 
адаптации при переходе в основную школу, где ситуация развития рассматривается как система отношений ребенка с миром, окружающими 
(взрослыми и сверстниками), с самим собой. 
В реализации психолого-педагогического сопровождения задействованы: 
 администрация школы, классные руководители, 
 учителя-предметники, психолог. 
Принципы психолого-педагогического сопровождения: 
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 «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников 
учебно-воспитательного процесса; 
 комплексность: совместная деятельность различных специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 
сопровождения: классных руководителей, учителей, психолога, администрации и др.; 
 активная позиция ребенка: главной задачей становится не решить проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, 
создать условия для становления способности ребенка к саморазвитию; 
 превентивность: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 
возникновения проблемных ситуаций. 
Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению. 
- диагностика (индивидуальная и групповая, психологическая, психолого- педагогическая, педагогическая) 
- консультирование (индивидуальное и групповое) 
- психолого-педагогическое просвещение: формирование психолого-педагогической культуры, развитие психолого-педагогической 
компетентности учащихся, администрации, учителей и родителей; 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 
образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в соглашении к муниципальному заданию образовательной 
организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и содержание муниципальной услуги, а также 
порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования автономного учреждения 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе соглашения к муниципальному заданию по оказанию муниципальных 
образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования 
в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, включая оплату педагогическим работникам денежной 
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компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

 расходы на обеспечение образовательного процесса (учебники и учебные пособия, средства обучения). 

Средства, предоставляемые в виде субвенций на обеспечение образовательного процесса, в первую очередь направляются на 
приобретение учебников с 1 по 11 классы. (абзац введен Постановлением Правительства РБ от 30.01.2018 N 48) 

Закупка учебников осуществляется в соответствии с законодательством, при этом стоимость приобретаемых учебников не должна 
превышать стоимость реализации учебников издательствами с учетом доставки до образовательного учреждения более чем на 5%. (абзац 
введен Постановлением Правительства РБ от 30.01.2018 N 48). 

 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 
основного общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 
реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация); 
 общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 
региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 
образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 
Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации. 
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального 
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации 
образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 
развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 
работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены общеобразовательные организации. 

При расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 
организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 
труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 
 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Общая доля стимулирующих 
выплат в ФОТ организации устанавливается образовательной организацией самостоятельно в диапазоне от 10 до 30 %. 
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 
 Доля оплаты труда для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, устанавливается в 

размере не менее 70% от общего фонда оплаты труда. 
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены локальными нормативными актами учреждения. В 
локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах учреждения определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности и результатов. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
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деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала; 
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

учреждению на очередной финансовый год. 
 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 
Материально-техническая база МАОУ «СОШ№25» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФКГОС в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу основного 
общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• помещения (кабинеты, хореографический зал) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 
• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 
• спортивный зал, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
• помещения для медицинского персонала; 

• административные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 
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• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, 
включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 

 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 
 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 

Объекты Количество 

Здания 2 

Учебные кабинеты 45 

Кабинеты технологии,оснащенные специальным 
оборудованием 

5 

Учебные кабинеты,оснащенные лабораторным 
оборудованием (физика, химия, биология) 

6 

Лаборантские 6 

Библиотека-медиатека ( число книг - 17021 экземпляров, 
из них художественная литература - 12292; электронная 
библиотека), ПК, с выходом в сеть ин 

2 

Компьютерные классы 4 

Обеспеченность учащихся ПК (количество ПК на 1 
учащегося) 

28 + 25 

компьютеров, на 
уроках 
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информатики 
каждый ученик 

обеспечен 
отдельным 

компьютером 

Обеспеченность учителей ПК (количество ПК на 1 
учителя) 

75 компьютеров, 
обеспеченность 

100% 

Количество мультимедийных проекторов 33 

Количество интерактивных досок 26 

Подключение к сети Интернет (выделенная линия) 3 

Условия для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания 

Медицинский кабинет с процедурной комнатой 2 

Спортивные объекты: 
 

спортивный зал 2 

стадион 1 

баскетбольная площадка 
 

Раздевалки, оснащенные душевыми 4 

Кабинет психолога 2 

Сенсорная комната (кабинет релаксации и 
психологической разгрузки) 

1 

Столовая на 300 посадочных мест 2 
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Пришкольный участок (0,25 га) 1 

Оборудованные учебные кабинеты 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических работ 

Наименование объекта 

Оборудованные 
учебные 
кабинеты 

(кол-во) 

Объекты для 
проведения 

практических 
занятий (кол-во) 

кабинет начальных классов 21 
 

кабинет русского языка и литературы 5 
 

кабинет математики 4 
 

кабинет истории и обществознания 2 
 

кабинет английского языка 3 
 

кабинет физики с лаборантской 2 2 

кабинет химии с лаборантской 2 2 

кабинет биологии с лаборантской 2 2 

кабинет географии 2 
 

кабинет ОБЖ 1 
 

мастерская для девочек 2 2 

мастерская для мальчиков 3 3 

актовый зал 2 2 

спортивный зал 2 2 
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Объекты для проведения практических занятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

Информационно-библиотечное обеспечение образовательного учреждения способствует правильному формированию информационной 

культуры и компетентности всех субъектов образовательного процесса. 

Обеспеченность учебной литературой составляет 100 %. 

Учебники, используемые в учебном процессе, соответствуют Федеральному перечню УМК. 

баскетбольная площадка 0 0 

библиотека 2 2 

кабинет психолога 
 

2 

кабинет физики с лаборантской 2 2 

кабинет химии с лаборантской 2 2 

кабинет биологии с лаборантской 2 2 

мастерская для девочек 2 2 

мастерская для мальчиков 3 3 

актовый зал 2 2 

спортивный зал 2 2 

баскетбольная площадка 0 0 

библиотека 2 2 

кабинет психолога 
 

2 
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Своевременно осуществляется текущий ремонт, проводится ремонт в кабинетах, коридорах, туалетах, покраска оборудования на спортивной 
площадке. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 
финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Все помещения ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечены доступом к информационной среде учреждения и к глобальной 
информационной среде. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 
• создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием инструментов и оборудования; 
• наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 
• физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 
• занятий музыкой с использованием возможностей компьютерных технологий; 
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
• планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов; 
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно- 

образовательной среде образовательного учреждения; 
• проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Требования Федерального компонента ГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо/имеются 

в наличии (- ; +) 

1 учебные кабинеты + 

2 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством; 

+ 

3 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

+ 

4 актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, стадионы, 
спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

+ 

5 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

+ 

6 помещения медицинского назначения; + 

7 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием + 
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8 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; + 

9 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; + 

10 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 
(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 
доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
химические реактивы, носители цифровой информации); 

+- 

11 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. + 
 

 

Учебно-методический комплекс  
Среднее общее образование 

УМК 10 класс 

Русский язык в 2-х ч. 
(базовый уровень)Ч.1 

 

10кл. 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 
ООО «Русское слово» 

2016-2018 

 

Литература в 2-х Ч.1,2 
 

10 кл. 
 

Ю.В. Лебедев. 
АО Издательство «Просвещение» 

2019 

 
 

"Spotlight" Английский язык 

 
 

10кл. 

О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В. 
Михеева 

 

АО Издательство «Просвещение» 
2016-2018 

 
Геометрия 

 
10-11 

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев 
С.Б. и др. 

АО Издательство «Просвещение» 
2015-2018 

Алгебра и начала 
математического анализа в 
2 ч.(базовый уровень) 

 

10- 
11кл. 

 
 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

 

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА» 
2014-2018 

Алгебра и начала 
математического анализа 
(профильный уровень) 

 
 

10кл 

 
 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

 

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА» 
2015 

История с древнейших 
времен до конца 19в. 

 

10кл 
 

Сахаров А.И.,Загладин Н.В. 
ООО «Русское слово» 

2018 

Обществознание (базовый 
уровень) 

 

10 кл. 
Боголюбов Л.Н., Лабезникова 
А.Ю.,Матвеев А.И.под ред. 

АО Издательство «Просвещение» 
2016-2018 
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  Боголюбова Л.Н.  

 
 

Биология (базовый уровень) 

 
 

10 кл. 

 

Пономарева И.Н.,Корнилова 
О.А.,Лощилина Т.Е. 

ООО Издат.центр "ВЕНТАНА- 

ГРАФ" 
2018 

 

Биология (углублѐнный 
уровень) 

 
 

10 кл. 

И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, 
Л.В. Симонова. Под ред. проф. И.Н. 
Пономарѐвой 

ООО Издат.центр "ВЕНТАНА- 

ГРАФ" 
2016 

 

Физика (база) 
 

10 кл. 
Мякишев Г.Я.Буховцев Б.Б.Сотский 
Н.Н. 

АО Издательство «Просвещение» 
2018 

 

Физика (профиль) 
 

10кл 
Мякишев Г.Я.Буховцев Б.Б.Сотский 
Н.Н. 

АО Издательство «Просвещение» 
2019 

География (базовый 
уровень) 

10-11 
кл. 

 

Максаковский В.П. 
АО Издательство «Просвещение» 

2019 

 

Химия (базовый уровень) 
 

10 кл 
 

Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г. 
АО Издательство «Просвещение» 

2018 

Химия (углубленный 
уровень) 

 

10 кл. 
Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н., Титова 
И.М. 

М:Вентана-граф 
2016 

Информатика. Углубленный 
уровень (в 2х ч.) 

 

10 кл. 
 

Поляков К.Ю.,Ерин Е.А. 
М:Бином. Лаборатория знаний. 

2017 

 

Физическая культура 
10- 
11кл. 

 

Лях В.И. 
АО Издательство «Просвещение» 

2019 

 

 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

 

 

10кл. 

 

 

 

Ким С.В.,Горский В.А. 

 

ООО Издат.центр "ВЕНТАНА- 

ГРАФ" 

2020 

 

 

УМК 11 класс 

Русский язык в 2-х ч. 
(базовый уровень)ч.2 

 

11 кл. 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 
Мищерина М.А. 

М.: Русское слово 
2016-2018 

 

Литература в 2-х частях 
 

11 кл. 
 

Михайлов О.Н.,В.П. Журавлев 
АО Издательство «Просвещение» 

2019 

"Spotlight" Английский язык 11кл. О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В. АО Издательство «Просвещение» 
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  Михеева. 2016-2018 

 
Геометрия 

10-11 
кл. 

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев 
С.Б. и др. 

АО Издательство «Просвещение» 
2018-2019 

Алгебра и начала 
математического анализа в 
2 ч. (базовый уровень) 

 

10- 
11кл. 

 
 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

 

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА» 
2018-2019 

Алгебра и начала 
математического анализа в 
2 ч. (профильный уровень) 

 
 

11кл 

 
 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

 

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА» 
2018-2019 

История России.Конец 19- 
начало21в. 

 

11кл 
 

Загладин Н.В.,Петров Ю.В. 
ООО «Русское слово» 

2018 

Обществознание (базовый 
уровень) 

 

11 кл. 
Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю.. / 
Под ред. Боголюбова Л.Н. 

АО Издательство «Просвещение» 
2018-2019 

 

Биология (базовый уровень) 
 

11 кл. 
 

Д.К.Беляев 
АО Издательство «Просвещение» 

2015 

 

Биология (углублѐнный 
уровень) 

 
 

11 кл. 

И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, 
Л.В. Симонова. Под ред. проф. И.Н. 
Пономарѐвой. 

 
 

М:.ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

 

Физика 
 

11 кл. 
Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б.,Чаругин 
В.М. 

Просвещение 
2018 

География (базовый 
уровень) 

10-11 
кл. 

 

Максаковский В.П. 
М: Просвещение 

2016-2018 

 

Химия 
 

11 кл. 
 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
Просвещение 

2018 

Химия (углубленный 
уровень) 

10-11 
кл. 

Кузнецова Н.Е., Литвинова 
Т.Н.,Левкин А.Н. 

М:Вентана-граф 
2015 

Информатика. Базовый 
уровень 

 

11 кл. 
 

Поляков К.Ю. 
 

М:Бином. Лаборатория знаний 

 

Физическая культура 
10 - 
11кл. 

 

Андрюхина Т.В.,Третьякова Н.В. 
ООО «Русское слово» 

2017 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

11 кл. 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О.,\ под 
ред Смирнова А.Т. 

АО Издательство «Просвещение» 
2015 

Астрономия. Базовый 
уровень 

 

11 кл. 
 

Воронцов-Вельяминов Б.А. 
 

ООО«Дрофа» 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ- компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
- Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 
- единая информационно-образовательная среда страны; 
- единая информационно-образовательная среда региона; 
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
- предметная информационно-образовательная среда; 
- информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности. 
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Учебно-методическое 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; 

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 
организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 
самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п. (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 носимых аудио- и видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 
для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно- 

образовательной 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 медиа ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 
просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети, 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); среда для интернет-публикаций; редактор интернет- 

сайтов; редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажѐры). 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; 

электронные практикумы. 
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
Компьютерные классы 

Компьютерный класс № 1 (кабинет № 20) оборудован 15 компьютерами (14 рабочих мест учащихся и 1 рабочее место учителя), 
мультимедиа-проектором, интерактивной доской. Все компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет. 

Компьютерный класс № 2 (кабинет №21) оборудован 15 компьютерами (14 рабочих мест учащихся и 1 рабочее место учителя), 
мультимедиа проектором, интерактивной доской. Все компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет. 

Школа в настоящее время имеет следующее техническое обеспечение для применения ИКТ в образовательном процессе, во 
внеурочной деятельности: ПК, интерактивные доски, ксероксы, МФУ, принтеры, проекторы, сканеры. 
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Каждый учебный кабинет оснащен компьютером с выходом в интернет. 
 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в МАОУ «СОШ №25». Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы МАОУ «СОШ №25» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в МАОУ «СОШ №25», реализующем основную образовательную программу основного 
общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
• учитывают организационную структуру школы, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы МАОУ «СОШ №25», характеризующий 
систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических, информационно-методических условий и 
ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 
программы основного общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
• систему оценки условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы МАОУ «СОШ №25» базируется на результатах проведѐнной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
• анализ имеющихся в МАОУ «СОШ №25» условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы МАОУ 

«СОШ №25», сформированным с учѐтом 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 партнѐров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
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• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 
карты). 
В целях реализации основной образовательной программы ООО и достижения планируемых результатов в МАОУ «СОШ №25» создаются 
соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-финансовые. 

 

3.2.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

 

 
 

Мероприятия реализации Сроки Ответственные 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

Разработка основной образовательной программы среднего 
общего образования МАОУ «СОШ№25» 

май Заместители директора по УВР, НМР, ВР, ИКТ 

Утверждение основной образовательной программы среднего 
общего образования 

август Директор 

Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
Перечнем 

май Заместитель директора по УВР 

Разработка: Рабочих программ учебных предметов, курсов май-август учителя 

II. Организационное обеспечение   

Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений 
среднего образования и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

август Заместитель директора по ВР 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по использованию 
часов внеурочной деятельности 

август-сентябрь Заместитель директора по ВР 

III. Кадровое обеспечение   

Составление плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников ОУ 

август Заместитель директора по УВР 

Разработка плана методической работы май Заместитель директора по НМР 

IV. Информационное обеспечение   

Реализация деятельности сетевого комплекса информационного в течение года Заместитель директора по УВР 



 

взаимодействия   

V. Материально-техническое 

обеспечение 

  

Анализ материально-технического 
обеспечения ОУ 

май Директор 

Обеспечение соответствия 
материально-технической базы ОУ 
требованиям ФК ГОС СОО 

в течение 
года 

Директор 

Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий 
требованиям ФК ГОС СОО 

 Заместитель директора по АХЧ 

Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ 

в течение 
года 

Заместитель директора по АХЧ 

Обеспечение укомплектованности 
библиотеки печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами 

в течение 
года 

Заведующий библиотекой 

Обеспечение доступа ОУ к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенных в 

федеральных и региональных 
базах данных 

в течение 
года 

Заместитель директора по ИКТ 

Обеспечение контролируемого 
доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным ресурсам в сети 
Интернет 

в течение 
года 

Заместитель директора по ИКТ 
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