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ВВЕДЕНИЕ  



Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МОУ Захаров-
ская СОШ № 2, характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса.  
Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с требованиями: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ);  
   Образовательная программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего, сред-
него общего образования (приказ «Об утверждении федерального компонента государственных образо-
вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 5 мар-
та 2004 г. N 1089, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427,от 10.11.2011 N 2643, от 
24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69).  

Примерной программой среднего общего образования; 
Санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление  Главного  сани-
тарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное  в  Минюсте России 03.03.2011 г. № 
189); 

Уставом ОУ и другими локальными актами, регламентирующими образовательную деятель-
ность. 

Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой об-
разовательной политики школы, это локальный акт общеобразовательного учреждения.  

 Образовательная программа школы соответствует задачам государственной политики в сфере 
образования, направленной на достижение нового качества образования, отвечающего социальным за-
просам, ориентирована на удовлетворение потребностей общества и государства – в реализации образо-
вательных программ, обеспечивающих достижение учащимися необходимых предметных знаний и 
умений, функциональной грамотности и общекультурной компетентности.  

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего  общего образования, цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
среднего общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготов-
ки выпускников, а также основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к 
его материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому 
обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требо-
ваний государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа гарантирует освоение всеми учащимися средней школы образовательной программы 
среднего общего образования и подготовку к получению высшего образования при условии выполнения 
участниками образовательного процесса, педагогами и администрацией ОУ, учащимися, родителями 
(законными представителями), возложенных на них обязанностей. 

Программа разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных по-
требностей и запросов участников образовательного процесса; с учётом целевой, содержательной и ор-
ганизационной преемственности с образовательной программой начального общего образования, про-
граммой развития ОУ. 

Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательного процесса и парт-
нёрам школы: 

-администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ), 
-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных программ по 

предметам УП как компонентам образовательной программы и направлениям дополнительного об-
разования), 



-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о содержа-
нии образования, путях реализации целей общего образования, соответствующих особенностям и 
возможностям школы, о задачах школы по повышению качества образования; для развития продук-
тивных отношений между школой и родителями), 

- учащимся старшей школы (для удовлетворения информационных запросов), 
-партнёрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями дополнительного об-

разования на базе ОУ). 
Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается  на общешкольном родительском 

собрании, на педагогическом совете ОУ, на сайте ОУ. 
В подготовке программы участвовали администрация ОУ, методический совет школы, члены педа-

гогического коллектива. К разработке основной образовательной среднего общего образования привле-
чены органы школьного самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер 
управления образовательным учреждением. 

Проект программы рассмотрен на педагогическом совете ОУ. По результатам обсуждения в перво-
начальный вариант программы внесены изменения и дополнения. 

Образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации  об-
разовательной программы  среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с требо-
ваниями ФК ГОС и учитывающие особенности школы, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов.  

Данный раздел включает в себя:  
- пояснительную записку,  
- планируемые результаты освоения учащимися  образовательной программы среднего общего об-

разования, 
 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения  образовательной программы 

среднего общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение результатов в соответствии с требовани-
ями ФКГОС, 

- программы отдельных учебных предметов, курсов. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. Организационный 
раздел включает в себя:  

- календарный учебный график, 
- учебный план основного общего образования,  
- систему условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 
 Основная образовательная программа  среднего общего образования МОУ Захаровская СОШ №2 

рассчитана на реализацию в течение 2 лет (2015 – 2017 гг.), но ежегодно может корректироваться с учё-
том изменения условий и образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних учащихся.  

 



      1.  Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка  
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования - 

обеспечение выполнения требований Стандарта среднего общего образования 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
 формирование российской гражданской идентичности учащихся;  
 реализация бесплатного образования на уровне среднего  общего образования в объеме основной 
образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входя-
щих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополни-
тельных 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; 
 воспитание и социализации учащихся, их самоидентификация посредством личностно и обще-
ственно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через реализа-
цию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 
 преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего, профессионального образования;  
 формирование основ оценки результатов освоения учащимися основной образовательной про-
граммы, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений;  
 создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования здорового, без-
опасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся; 

В основе реализации программы лежит  системно-деятельностный подход, который обеспечива-
ет: 

формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения;  
активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  
построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и  здоровья учащихся.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого-педагогические особенности учащихся средней школы  
Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенно-

стей развития детей  15-17 лет.    

Старший школьный возраст – время активного мировоззренческого поиска, центром которого ста-
новится проблема смысла жизни. Потребность в самоопределении не только влияет на характер учеб-
ной деятельности старшеклассников, но часто и определяет ее. В этом возрасте формируется восприя-
тие и переживание природы, появляются духовные ценности.  Важнейшие проблемы этого периода - 

выбор профессии и выбор партнера общения. Современное общество предъявляет высокие требования 
к профессиональному образованию и готовности к созданию семьи, поэтому переход от детства к 
взрослости занимает длительное время и после гормонального созревания.   

В ранней юности учение продолжает оставаться одним из главных видов деятельности 
старшеклассников. В связи с тем, что в старших классах расширяется круг знаний, что эти знания 
ученики применяют при объяснении многих фактов действительности, они более осознанно начинают 
относиться к учению. В этом возрасте встречаются два типа учащихся: для одних характерно наличие 
равномерно распределенных интересов, другие отличаются ярко выраженным интересом к одной науке. 

Различие в отношении к учению определяется характером мотивов. На первое место 
выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, их намерениями в будущем, 
мировоззрением и самоопределением. По своему строению мотивы старших школьников 
характеризуются наличием ведущих, ценных для личности побуждений. Старшеклассники указывают 
на такие мотивы, как близость окончания школы и выбор жизненного пути, дальнейшее продолжение 
образования или работа по избранной профессии, потребность проявить свои способности в связи с 
развитием интеллектуальных сил. Все чаще старший школьник начинает руководствоваться 
сознательно поставленной целью, появляется стремление углубить знания в определенной области, 
возникает стремление к самообразованию. Учащиеся начинают систематически работать с 
дополнительной литературой, посещать лекции, работать в дополнительных школах.   

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это создает новую 
социальную ситуацию развития. Задача самоопределения, выбора своего жизненного пути встает перед 
старшим школьником как задача первостепенной важности. Школьники старших классов обращены в 
будущее. Это новая социальная позиция изменяет для них и значимость учения, его задач и содержания. 
Старшие школьники оценивают учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. 
Они начинают иначе, чем подростки, смотреть на школу. 

В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между 
профессиональными и учебными интересами. У подростка учебные интересы определяют выбор 
профессии, у старших же школьников наблюдается обратное: выбор профессии способствует 
формированию учебных интересов, изменению отношения к учебной деятельности. В связи с 
необходимостью самоопределения у школьников возникает потребность разобраться в окружающем и в 
самом себе, найти смысл происходящего. В старших классах учащиеся переходят к усвоению 
теоретических, методологических основ, различных учебных дисциплин. 

Характерным для учебного процесса является систематизация знаний по различным 
предметам, установление межпредметных связей.  Старший школьник в своей учебной работе уверенно 
пользуется различными мыслительными операциями, рассуждает логически, запоминает осмысленно. В 
то же время познавательная деятельность старшеклассников имеет свои особенности. Если подросток 
хочет знать, что собой представляет то или иное явление, то старший школьник стремится разобраться в 
разных точках зрения на этот вопрос, составить мнение, установить истину. Старшим школьникам 
становится скучно, если нет задач для ума. Они любят исследовать и экспериментировать, творить и 
создавать новое, оригинальное. 

Старших школьников интересуют не только вопросы теории, но самый ход анализа, способы 
доказательства. Им нравится, когда преподаватель заставляет выбирать решение между разными 



точками зрения, требует обоснования тех или иных утверждений; они с готовностью, даже с радостью 
вступают в спор и упорно защищают свою позицию.  

Усиливается общественная направленность школьника, желание принести пользу обществу, 
другим людям. Об этом свидетельствует изменение потребностей старших школьников. У 80 процентов 
младших школьников преобладают личные потребности, и только в 20 процентах случаев учащиеся 
выражают желание сделать что-то полезное для других, но близких людей (для членов семьи, 
товарищей). Подростки в 52 процентах случаев хотели бы что-то сделать для других, но опять-таки 
людям ближайшего окружения. В старшем школьном возрасте картина существенно меняется. 
Большинство старшеклассников указывают на стремление оказать помощь школе, городу, селу, 
государству, обществу. 

Огромное влияние на развитие старшего школьника оказывает коллектив сверстников. Однако 
это не снижает у старших школьников потребности в общении со взрослыми. Напротив, поиски 
общения со взрослыми у них даже выше, чем в другие возрастные периоды. Стремление иметь 
взрослого друга объясняется тем, что решить вставшие проблемы самосознания и самоопределения 
самому бывает очень трудно.   

Старшие школьники предъявляют очень высокие требования к моральному облику человека. 
Это связано с тем, что в старшем школьном возрасте создается более целостное представление о себе и 
о личности других, расширяется круг осознаваемых социально-психологических качеств людей, и 
прежде всего одноклассников. 

Требовательность к окружающим людям и строгая самооценка свидетельствуют о высоком 
уровне самосознания старшего школьника, а это, в свою очередь, приводит старшего школьника к 
самовоспитанию. В отличие от подростков у старшеклассников отчетливо проявляется новая 
особенность - самокритичность, которая помогает им более строго и объективно контролировать свое 
поведение.   

Таким образом, можно сказать, что характерными особенностями юношеского возраста 
являются: 

- Этический максимализм.   
- Эстетический и этический идеализм. 
- Художественный, творческий характер восприятия действительности.  
- Стремление познать и переделать реальность.   

Особенности образовательного процесса  среднего общего образования  

Старший уровень образования в процессе модернизации образования подвергается самым суще-
ственным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая 
суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образо-
вания, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ 
- максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой ос-
нове профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессио-
нальный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 
свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Программа учитывает, что ведущей деятельностью учащихся данного уровня образования является 
самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных образов буду-
щего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Так 
как становление старших школьников происходит через обретение практического мышления, то едини-
цей организации содержания образования становится «проблема» и проблемная организация учебного 
материала, предполагающая задачно-целевую организацию учебной деятельности. 

Поэтому ведущая цель старшей ступени обучения – создание условий для самоопределения учени-
ков, необходимыми компонентами которого являются: определение учащимися своей культурной иден-
тичности, гражданской позиции, ценностных установок; обеспечение возможностей реализации по-
слешкольных образовательных планов. Выпускники школы должны рассматривать себя как взрослых 



людей, способных самостоятельно и эффективно решать широкий круг жизненных задач в различных 
сферах деятельности в соответствии с принятыми в обществе нравственными ценностями. Реализация 
стратегической цели предполагает реализацию целей образования: 

 - научить учиться, используя различные возможности для организации самостоятельной образова-
тельной деятельности;  

- научить объяснять явления действительности - природной, социальной, культурной, технической 
среды, т.е. выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причин-
но-следственные связи, оценивать их значимость;  

- научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей – различать 
факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 
с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли 
(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т. д.);  

- сформировать способность анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы 
поведения, адекватные этим ситуациям;  

- сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие универсальное значение 
для различных видов деятельности – навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативные навыки, навыки сотрудничества;  

- подготовить к профессиональному выбору, т. е. научить ориентироваться в мире профессий, в си-
туации на рынке труда и в системе профессионального образования, в собственных интересах и воз-
можностях, подготовить к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, сформировать 
знания и умения, имеющие опорное значение для профессионального образования определенного про-
филя.  

Задачи школы для реализации образовательной программы:  

Образовательные  
1. Обеспечить усвоение государственного образовательного стандарта учащимися:  
- общеобразовательных классов – успеваемость – 100%, качество – не ниже 50%;  

2. Вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный под-

ход. 
 Образовательные технологии, позволяющие реализовать в образовательном процессе деятельност-

ный подход:  
- технология сопровождения учебно-исследовательской деятельности учащихся, направленная на 

развитие исследовательских умений в рамках создания и защиты учебных проектных и исследователь-
ских работ;  

- технология «Развитие критического мышления»;  
- задачная форма обучения;  
- информационно-коммуникационные технологии;  
- метод проектов;  
- обучение в сотрудничестве. 
Использование в образовательном процессе этих технологий направлено, прежде всего, на повы-

шение качества образования и развитие образовательной мотивации учащихся, формирование развива-
ющей образовательной среды, в которой каждый ученик существует как активный субъект образова-
тельного процесса. 



 1.2.Планируемые результаты освоения учащимися  образовательной программы среднего общего 
образования  

 Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования уста-
навливаются на базовом и профильном уровнях (математика, обществознание), ориентированных на 
приоритетное решение соответствующих комплексов задач.  

 Результаты на  должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний 
и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ  наук, 
поддержки избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической мобиль-
ности.  

 

 «Филология» и «Иностранные языки» 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; при-
общение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к 
ценностям национальной и мировой культуры; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (нерус-
ском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих твор-
ческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, ува-
жительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

  Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают предметные ре-
зультаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык и литература»  

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы  

должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родно-
го (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст твор-
чества писателя в процессе анализа художественного произведения; 



8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отноше-
ние к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоци-
онального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

  Результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают предметные 
результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык»– требования к предметным результатам освоения базового курса ино-
странного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социа-
лизации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 
мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 
своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общать-
ся в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представи-
телями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации 
из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 «Общественные науки» 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 
гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплён-
ным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и со-
поставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных ре-
алий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концеп-
ции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки 
гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают пред-
метные результаты изучения учебных предметов: 

«История» – требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 
отражать: 



1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исто-
рического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 
и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной дея-
тельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различ-
ных источников; 
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по историче-
ской тематике.  

«Обществознание» – требования к предметным результатам освоения интегрированного учебно-
го предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и вза-
имодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и дру-

гие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах разви-

тия мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития.  
  «География» – требования к предметным результатам освоения базового курса географии долж-
ны отражать: 
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших 
проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения географических аспектов природных, соци-
ально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о за-
кономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами 
и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тен-
денций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологи-
ческих процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явле-
ний и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 
к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и об-
щества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.  



 «История России» – требования к предметным результатам освоения интегрированного учеб-
ного предмета «Россия в мире» должны отражать 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в обла-
сти  обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового 
развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания её 
прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского 
народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической информации 
для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один 
исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 
протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом ма-
териале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, информаци-
онной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, 
владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для комплексного анализа и мо-
делирования на её основе вариантов дальнейшего развития России. 

«Математика и информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах станов-
ления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-
сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понима-
ние основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 
обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, при-
родного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных техноло-
гий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 
вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: 



«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» – требования к пред-
метным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте матема-
тики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 
мира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности акси-
оматического построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить дока-
зательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компью-
терных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-
венств; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического ана-
лиза; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их ос-
новных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероят-
ностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 «Информатика и ИКТ» – требования к предметным результатам освоения базового курса ин-
форматики должны отражать: 

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружаю-
щем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального опи-
сания алгоритмов; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 
анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких про-
грамм; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 
обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 



сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасно-
сти, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ право-
вых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.  

 «Естественные науки» 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформирован-
ность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой дея-
тельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспе-
риментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают пред-
метные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» – требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны от-
ражать: 

сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 
в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теория-
ми; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, опи-
сание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-
мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 
физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 
из разных источников.  

«Химия» – требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны отра-
жать: 

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понима-
ние роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения прак-
тических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностя-
ми; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 



владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описа-
ние, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и де-
лать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим 
формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 
из разных источников.  

«Биология»  – требования к предметным результатам освоения базового курса биологии должны 
отражать: 

сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине ми-
ра; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой ор-
ганизации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследо-
ваниях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оцен-
ка антропогенных изменений в природе; 

сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элемен-
тарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получае-
мой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

 «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Изучение учебных предметов «Физическая культура»,   «Основы безопасности жизнедея-
тельности» должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 
целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природно-
го, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуаци-
ях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

«Физическая культура»  – требования к предметным результатам освоения базового курса фи-
зической культуры должны отражать: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организа-
ции здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работо-
способности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью; 



владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умствен-
ной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 
их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохра-
нения высокой работоспособности; 

владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» – требования к предметным результатам освоения 
базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции лично-
сти, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних 
и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовно-
го, физического и социального благополучия личности; 

знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-
ального характера; 

знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т. д.); 

знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения 
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать различные информационные источники; 

умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать моде-
ли личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситу-
ациях; 

знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства 
и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и про-
хождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и во-
инские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения во-
енной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотлож-
ных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основ-
ных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждени-
ем, в том числе учитывающие специфику и возможности образовательного учреждения. 



Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 
вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Освоение учащимися образовательной программы завершается обязательной государственной 
(итоговой) аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация учащихся проводится по 
всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная (итоговая) аттестация  учащихся, освоивших основную образовательную программу, 
проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном поряд-
ке по учебным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися основной обра-
зовательной программы основного  общего образования 

Контроль знаний учащихся школы проводится в различных формах. Учебные достижения уча-
щихся диагностируются через организацию текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации учащихся в соответствии с Положением школы «О формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального общеобразовательного 
учреждения Захаровская средняя общеобразовательная школа № 2. 

 

Формы аттестации и контроля 

Уровни школьного образования 
  

 Среднее общее образование 

Текущий 

контроль 

Предметные тематические проверочные контрольные работы, 
зачеты, контрольные срезы, тестирования 

Годовая промежуточная 

аттестация 
10 -11 классы  

Итоговая 

аттестация 
11 класс 

Полнота и всесторонность контроля обеспечиваются включением основных его элементов во все 
разделы учебного материала, проверкой не только предметных знаний, но и усвоение специальных и 
общеучебных умений и навыков. 

При организации контроля и учета результатов обучения педагогический коллектив исходит из 
многофункциональности контроля, что, в свою очередь, и обеспечивает результативность обучения. 

Результаты систематического контроля, периодической проверки знаний и умений у всех учени-
ков, накопление оценок за разные виды работ в течение четверти, полугодия, года отражаются в журна-
лах. 

Наряду с традиционными формами организации контроля широко внедряется тестирование, ос-
нованное на базовом уровне знаний и умений учащихся по всем предметам. Тестовые задания сгруппи-
рованы по способу умственной деятельности и способу учебной деятельности, что дает учителю широ-
кий выбор вариантов тестирования с учетом специфики классов. Каждое методическое объединение со-
здало и совершенствует свой банк тестовых заданий для применения в различных ситуациях контроля. 

В Школе осуществляется: 

1. входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных программ по предметам учеб-
ного плана; 

2. текущий контроль успеваемости учащихся;   
3. годовая промежуточная аттестация учащихся. 
Входной (стартовый) контроль – это определение уровня освоения учащимися образовательных 

программ по предметам учебного плана  за предшествующий учебный год. Определение в рамках вход-
ного контроля уровня сформированности предметных результатов учащихся позволяет  учителю  эф-
фективно организовать процесс повторения и  определить эффекты от  обучения за прошлый учебный 
год. 



Входной (стартовый) контроль проводится в 10-11-х классах по  всем предметам с целью опреде-
ления исходного для текущего учебного года уровня подготовки учащихся как фундамента для даль-
нейшего освоения образовательных программ по учебным предметам.  

Входной (стартовый) контроль осуществляется в течение первых трёх недель  учебного года в 
сроки, определённые учителями-предметниками на основе утвержденной директором Школы рабочей 
программы по учебному предмету.  

При организации входного (стартового) контроля учителем-предметником используются материа-
лы контрольной работы по предмету, проведённой в конце предыдущего учебного года. 

На основании анализа результатов входного (стартового) контроля                                учителя-

предметники выявляют проблемы качества освоения образовательной программы  по предмету; наме-
чают пути их устранения в рамках повторения и систематизации изученного (план устранения пробе-
лов), корректируют листы тематического учёта знаний, формируют группы учащихся, показавших не-
удовлетворительные или более низкие, по сравнению с предыдущим учебным годом, образовательные 
результаты для организации в процессе обучения их индивидуального сопровождения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся Школы 

Целями текущего контроля успеваемости учащихся являются: 
оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся и выявление  индивидуальной   

динамики   качества   усвоения    учащимся учебного предмета;  
определение   уровня     освоения    учащимися   раздела (темы) учебного материала  для перехода 

к изучению нового раздела; 
корректировка рабочих программ по итогам отчётного периода (четверть, полугодие)  по отдель-

ным предметам;  
определение эффективности работы педагогического коллектива Школы в целом и отдельных 

учителей в частности;  
контроль прохождения программного материала в полном объёме; 
достижение  объективности    оценки    на    основе    единых    критериев оценивания;  
подготовка учащихся к промежуточной аттестации.   
Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 
1. поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных программ по 

предметам учебного плана; 
2. проведение работ контрольного характера с выставлением учащимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 
3. выведение в 10-11-х классах  полугодовых отметок путем обобщения текущих отметок, 

выставленных учащимся в течение соответствующей  учебной  четверти (учебного полугодия).  
Поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных программ по предме-

там учебного плана. 
Поурочное оценивание – это неотъемлемая часть учебного процесса и важный структурный эле-

мент урока, выполняющий диагностическую и коррекционную функцию. 
Цели  поурочного оценивания - получение непрерывной информации о ходе и качестве образова-

тельного процесса по предмету; определение полноты и прочности образовательных результатов уча-
щихся; оперативное внесение изменений в учебный процесс в целях повышения его качества; мотива-
ция учебной деятельности   учащихся.  

Поурочному оцениванию результатов образовательной деятельности подвергаются все учащиеся  
10-11-х классов не реже одного раза в 3-4  урока.  

Формы поурочного оценивания результатов образовательной деятельности выбираются учителем-

предметником в соответствии с  индивидуальными особенностями учащихся, содержанием учебного 
материала и образовательными технологиями, применяемыми в работе с классным коллективом.  



Результаты поурочного оценивания образовательной деятельности учащихся отражаются учите-
лями-предметниками в классном журнале, ученических дневниках непосредственно в день осуществле-
ния контроля. 

Проведение работ контрольного характера. 
В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов могут 
предусматривать устные, письменные и практические работы контрольного характера. 

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

К письменным работам контрольного характера относятся: диктанты; изложение художественных 
и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); сочинение, контрольная работа по теме, 
конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение собственных литературных 
произведений, самостоятельная работа, проверочная работа, создание и редактирование электронных 
документов (материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление чертежей; 
создание (формирование) электронных баз данных; выполнение стандартизированных тестов (в том 
числе компьютерных); другие  работы, результаты которых представляются в письменном (наглядном) 
виде. 

К практическим работам контрольного характера относятся: проведение научных наблюдений; 
постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих моделей и 
т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре; выполнение учебно-

исследовательской работы с подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе и результатах этой 
работы; разработка и осуществление социальных проектов; участие в учебных дискуссиях (дебатах).  

Сроки проведения работы контрольного характера, а также перечень  результатов, достижение 
которых необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) 
оформлению результатов (критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) 
доводятся учителем до сведения учащихся не позднее чем за два рабочих дня до намеченной даты 
проведения работы. 

Выполнение работ контрольного характера, предусмотренных рабочими программами учебных 
предметов, является обязательным для всех учащихся. 

Учащиеся, получившие по итогам работ контрольного характера неудовлетворительные 
результаты, обязаны скорректировать их   в течение 7 рабочих дней после выставления 
неудовлетворительной отметки. 

Учащиеся, не выполнившие работу контрольного характера в связи с временным освобождением 
от посещения учебных занятий (по болезни, по заявлению родителей), а равно самовольно 
пропустившие контрольную работу, обязаны выполнить пропущенные работы в течение 
соответствующей учебной четверти. 

Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных учащимися, 
устанавливаются учителем по согласованию с учащимся и с учетом пожеланий их родителей (законных 
представителей).  

В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть проведено не более одной 
контрольной работы. В течение учебной недели для учащихся 10-11-х классов - не более пяти 
контрольных работ.  

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

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся                                по 
результатам выполнения  работ контрольного характера, отражаются учителями-предметниками в 



классном журнале, дневниках учащихся: за устную работу контрольного характера – в день проведения 
контроля; за письменную (практическую) работу контрольного характера – к следующему уроку, при 
большом количестве работ – через один урок; за изложение и сочинение в  в 10-11-х классах – не позже, 
чем через 10 дней после их проведения; за проектную, исследовательскую работу – не позже, чем через  
5 рабочих  дней после представления учащимся результатов работы.  

Организация  проведения текущего  контроля  успеваемости учащихся. 
Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов Школы. 
Конкретные формы текущего контроля, критерии оценивания определены в рабочей  программе 

конкретного учебного предмета. 
Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, обучающихся на 

дому, подлежит текущему контролю только по предметам, включённым в этот план. Учащиеся, вре-
менно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных образовательных учреждениях аттесту-
ются на основании справки о результатах обучения в этих учреждениях. 

Количество работ контрольного характера, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 
определяется тематическим планированием рабочей программы соответствующего учебного предмета и 
доводится до сведения учащихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти (полугодия). 

Система оценивания при проведении текущего контроля успеваемости. 
Уровень достижений в ходе текущего контроля успеваемости оценивается по  
5 - балльной шкале отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудо-

влетворительно.   

Качественно, без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе:  
В 10-11 классах по спецкурсам, курсам по выбору, профессиональным пробам,  элективным кур-

сам, модулям, групповым консультациям.  
Итоговая отметка за отчётный период выставляется за полугодие (в 10 – 11 классах).  
Текстовая отметка «н/а» (неаттестация по болезни или уважительной причине). 
Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля успеваемости не допуска-

ется в адаптационный период (в течение месяца):  
а) в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень общего образования;  
б) учащимся, приступившим к изучению нового предмета учебного плана; 
в) на первых (1-2) уроках после каникул;  
г) на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося по уважительной причине.  
Для объективного оценивания знаний учащихся за отчётный период необходимо наличие не менее 

трёх текущих отметок по предмету. В случае отсутствия у учащегося необходимого количества отметок 
и в целях установления фактического уровня освоения им содержания компонентов какой-либо части 
(темы) учебного предмета учебного плана педагогом проводятся дополнительные мероприятия контро-
лирующего характера.  

В случае несогласия учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего уча-
щегося с выставленной за отчётный период отметкой по предмету, учащийся, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетнего учащегося имеют право обжаловать выставленную отметку в комис-
сии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, деятельность которой 
регламентируется Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений.  

Годовая промежуточная аттестация учащихся 

Годовая  промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, позволяющих 
установить соответствие индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования на момент окончания учебного  года.                       

Принятие решений по результатам годовой промежуточной аттестации учащихся: 



- Учащиеся 10-х классов признаются освоившими образовательную программу учебного года, 
если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для данного года 
обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

- Учащиеся 11-х классов признаются освоившими образовательную программу  среднего общего 
образования, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для  
уровня обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворитель-
но»), успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию. 

Учащиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по 
одному или нескольким учебным предметам, считаются не освоившими основную 
общеобразовательную программу учебного года и имеющими академическую задолженность по 
соответствующим учебным предметам. 

Для учащихся  10 классов основанием для перевода в следующий класс являются  не ниже удо-
влетворительных  результаты годовой промежуточной аттестации, для учащихся 11 классов результаты 
годовой промежуточной аттестации являются основанием для допуска к итоговой аттестации.  

Годовая промежуточная аттестация 

Классы Предметы 

10-11-е классы По всем предметам  учебного плана 

Формы проведения  Контрольные работы по типу ГИА, тестирование, защита проектов 

 

Учащиеся  11-х классов, признанные освоившими образовательную программу соответствующего 
учебного года, допускаются к государственной аттестации. 

 

Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более учебным предметам, или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение или переводятся на обучение по адаптированным основным 
образовательным программа в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии  либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

В соответствии с ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образования утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1400 учащиеся проходят государственную итоговую 
аттестацию. 

Итоговая аттестация 

Уровни обучения Средняя школа 

11 классы 

Количество экзаменов 2 + выбор  

учащегося 

Обязательные 

- количество экзаменов; 
2 

- наименование учебных предметов; Математика, русский язык. 
- формы проведения Тестирование  

(ЕГЭ, ГВЭ) 



Предметы по выбору 

- количество экзаменов; 
По выбору учащегося 

     - наименование учебных предметов; Выбор в зависимости от выбранного  

профиля продолжения обучения 

- формы проведения тестирование (ЕГЭ) 
 Достижения учащихся в урочной и внеурочной деятельности фиксируются в протоколах участия 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. В образовательном 
учреждении ведется Банк данных одаренных учащихся, в котором отражается участие и 
результативность участия школьников в конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях школьного, 
муниципального, окружного и всероссийского уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержательный раздел 

2.1.Образовательные программы отдельных предметов, курсов                    
Среднее общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением обучения  в 

основной школе, а с другой стороны,  осуществляет переход к профильному обучению, профессиональ-
ной ориентации и профессиональному образованию подростков. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по саморазви-
тию и самообразованию. 

Содержание дисциплины «Русский язык» 

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 ти-

пов, стилей и жанров. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной ли-

тературы. Их особенности. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверен-
ности, резюме). 

Культура публичной речи.   
Культура разговорной речи. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) ком-

петенций   

Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народ-

ные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
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  
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. 
 Содержание дисциплины «Литература» 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения  
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. 
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: 

от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами курса 
на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе ос-
новной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений уча-
щихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и 
современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 
образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень допускает рас-



ширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует реализа-
ции принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализа-
ции учебного материала:  

названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художе-

ственных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 
предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 

обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 
предоставляется автору программы или учителю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом уровне со-
храняются все факторы, которые определяют специфику содержания предмета «Литература» в основ-
ной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диалог русской и родной литературы и куль-
туры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом реализуется принцип единого литера-
турного образования, решающего образовательные и воспитательные задачи на материале родной и 
русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих произведений, включенных в 
обязательный минимум содержания образования основной школы: 

А.С.Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с анализом фрагментов); 
М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с анализом повести «Княжна 

Мери»); 
Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с анализом отдельных 

глав). 
Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 
Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 
«...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 
М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою тол-
пою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 
дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с русским 
языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в со-
кращении). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – об-
зорное изучение с анализом фрагментов).  

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным (не-
русским) языком обучения)  

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 

обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «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 бы-
лое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 



Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые лю-
ди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 
гроба…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-
ком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  
Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-
ком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обу-
чения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 
Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

– в сокращении). 
Русская литература ХХ века 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  
Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком обу-

чения). 
А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 
М. Горький 

Пьеса «На дне». 
Одно произведение по выбору. 
Поэзия конца XIX – начала XX вв. 
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также 
три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 
В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обу-
чения – в сокращении). 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 
теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 
руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два сти-
хотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 



Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть гря-
дущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 
одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по 
выбору.  

Поэма «Реквием». 
Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хо-
чется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 
М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 
моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 
А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с русским язы-
ком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 
обучения). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. 
Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Не-красов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, 
В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соко-
лов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 
 Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. 
Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 
 Зарубежная литература 

 Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, 
Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, 
Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 
 Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. 
Рильке, Т.С. Элиот. 



Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по объему 

произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 
 Основные историко-литературные сведения 

 Русская литература ХIX века 

Русская литература 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). Нравственные устои и быт разных слоев русского обще-
ства (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 чело-
века. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и лите-
ратуре других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 
обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и фило-
софская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опас-
ности 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. Раз-
витие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формиро-
вание национального театра. Становление литературного языка. 

 Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные те-
чения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые ре-
прессии, 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» 60-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 тра-
диционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и соци-
альных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, нра-
вах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 
национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов Рос-
сии в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбере-
жению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отраже-
ние в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-

нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чисто-
ты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произ-
ведениях классиков зарубежной литературы.  

 Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ.  
Содержание и форма. 
Художественный вымысел. Фантастика. 



Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентимента-
лизм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и твор-
чества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рас-
сказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, со-
нет; 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. Харак-тер. Тип. Лирический герой. Система образов.  
Деталь. Символ. 
Психологизм. Народность. Историзм. 
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  
Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в художествен-

ном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  
Стиль. 
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибра-

хий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
Литературная критика. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-

литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной литературы. 
Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 
Русскоязычные национальные литературы народов России. 
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; определе-

ние 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 оппо-

нента. 
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказан-

ными, специфическими видами деятельности являются: 
Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства нравственных 

идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 
Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, поиск в 

родном языке эквивалентных средств художественной выразительности. 
Содержание дисциплины «Иностранные языки» 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба).  Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. 
Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные 
школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 



3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, насе-
ление, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культу-
ру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 
Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, вы-
ражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказы-
ваться, соглашаться; 

диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 
когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправлен-
но расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выпол-
нить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и согла-
шаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 
принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказы-
вать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (ра-
дость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 
комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 
Монологическая речь 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 
описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 
Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникнове-
ния в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным по-
ниманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 
выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содер-

жание; 
выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую 

догадку, контекст; 
игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 
(в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 
Использование словаря независимо от вида чтения.  
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Формирование умений: 
определять тему, содержание текста по заголовку; 
выделять основную мысль; 
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов раз-

ных жанров. 



Формирование умений: 
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскры-

тие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение просмотреть 

текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима 
или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 
делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 
заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, де-

лах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в 
устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 
Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 
языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произно-
шения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интона-
ции. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 
рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 
способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложе-
ний, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного по-
рядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страда-
тельного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, ар-
тиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наре-
чий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числи-
тельных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о националь-
но-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 
иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

Знание: 
значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 
культурного наследия стран изучаемого языка. 
Овладение умениями: 
представлять родную культуру на иностранном языке;  
находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать 
при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудирова-
нии – языковую догадку, прогнозирование содержания. 



учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 
осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей ис-

пользования иноязычных источников информации. 
Содержание дисциплины «Математика»  
 Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным пока-
зателем. 

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 опера-
цию 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. Простей-
шие 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 зна-
чения, 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 сжа-
тие вдоль осей координат.  

 Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной по-
следовательности. 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. Фор-
мула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 
числе социально-экономических, 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 ир-
рациональных уравнений.  

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

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интер-
валов. 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 вероятности   
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 Ньюто-
на. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных со-
бытий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и ста-
тистическая 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 простран-
стве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, при-
знаки 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 парал-
лельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 
пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпук-
лые 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 векто-
ры. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по 
трем некомпланарным векторам. 



Содержание дисциплины «Информатика и ИКТ» 

Информационные процессы  
Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Формализация описания реаль-
ных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерно-
го. Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма пред-
ставления информации. Единицы измерения информации. Управление, обратная связь. Основные этапы 
развития средств информационных технологи 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сиг-
нал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информа-
ции.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи 
на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, 
деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компь-
ютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное взаимодействие пользова-
теля с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура. 
Программное обеспечение общего назначения. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные 
информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, информационные эти-
ка и право. 

Информационные технологии 

Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по 
управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), исполь-
зование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 
(графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объектов, ор-
ганизация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных ви-
русов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, необ-
ходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных 
продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 
материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природных, 
культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории):  

запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и 
микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной 
речи); 

музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 
таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру дат-

чиков) и опросов. 
Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использова-
нием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, 
заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст 
списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. 
Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 
обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство.  

 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 



Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 
обществознание (экономика и право). 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 
сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и сти-
левые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 
искусство, материальные технологии. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных гра-
фических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в 
различных предметных областях. 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютер-
ных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; форму-
лирование запросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнонаучные дисци-
плины, языки. 

Проектирование и моделирование  
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 
фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 
Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, искус-

ство, география, естественнонаучные дисциплины. 
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, пере-
ход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, представление 
формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 
естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с использованием шаблонов. 
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и по-

лучение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 
компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного 
взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 
языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

 

Содержание дисциплины «История »  
Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая 

карта. История Отечества – часть всемирной истории. 
Всеобщая история 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобыт-
ного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение госу-
дарств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. 
Будда. Культурное наследие Древнего Востока.  

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и рабы. Афи-
ны. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра Македонского. Эллини-
стический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. Г.Ю. 
Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Раздел 



Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное насле-
дие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства.  
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Запад-

ной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. 
Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование централизованных гос-
ударств. Сословно-представи-тельные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские вос-
стания. Ереси. Гуситское движение.  

Византийская империя. 
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Ка-

толицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя.  
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений. 
Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. 
И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его со-

циальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая 
французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европей-
ские революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализ-
ма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в Германии и 
Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы 
Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX 
в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел 
мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в 
Японии.  

Международные отношения в Новое время.  
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда 

человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. 
Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в Рос-
сии. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. 
Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый 
курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-

х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе и на Дальнем 

Востоке. 
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеров-

ская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных террито-
риях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад колониальной 
системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. 
«Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция полити-
ческой идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 



Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир 

в начале XXI в. 
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. 

Культурное наследие ХХ в. 
 История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до 
н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский 
каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Ко-
чевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв.  
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образо-

вание Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Рус-
ская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 

княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское 
завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество Литовское. 
Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская 
битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.  
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Рас-

ширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сиби-
ри). Казачество. Ливонская война. Опричнина.  

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Само-
званцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная си-
стема. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй поло-
вины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 
состав России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиоз-

но-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях и княже-
ствах в период культурного подъема в XII – начале  XIII вв.  

Монгольское завоевание и русская культура.  
Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей 

Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской 
Руси.  

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)  
Россия в XVIII – середине XIX вв. 
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной 

армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Под-
чинение церкви государству.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 
абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия 
в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. 
Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение 
декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология, 



западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного переворота. Присоедине-
ние Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение про-

мышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Контрреформы 1880-х гг. 
Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование мо-
нополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в услови-
ях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октяб-
ря. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. 
Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаи-

мосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. 
Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Поли-

тика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход Рос-
сии из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».  
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск 

путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация 
сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (ко-
мандной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. 
Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие 
сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной пе-
релом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. 
Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. 
Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. 
«Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замед-
ление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического 
паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической 
жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Рас-
пад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический 
реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и техники. Оппозицион-
ные настроения в обществе.  

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к рыноч-
ной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российское 
общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъ-
ем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.). 
 Содержание дисциплины «Обществознание».  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и обще-
ственные отношения. Основные институты общества. 



Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального из-
менения. 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 предло-
жение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основ-
ные 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 Рос-
сийской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. 
Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как социальная 
группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их раз-
решения. 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. Граждан-
ское 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 Рос-
сийской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений  
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социаль-

ные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное по-
ведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся по-
ведение 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, граж-
данина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политиче-
ское участие. Политическое лидерство.  

 Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Рос-
сийской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Во-
инская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонару-
шения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим предприни-
мательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследо-
вание. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимуще-
ственных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супру-
гов.  



Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказа-
ния 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. Осо-
бенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судо-
производство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Опыт познавательной и практической деятельности.  
работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуни-

кации (включая ресурсы Интернета); 
критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источни-

ков, 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, моделиру-

ющих 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 дискус-
сиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
Содержание дисциплины «География» 

Современные методы географических исследований. Источники географической информации  
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды геогра-

фической 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 при-
родопользования 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 конфессиональ-
ных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности разме-
щения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемир-
ный 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 хо-
зяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов 
различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и транс-
портные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные от-
раслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География 
мировых валютно-финансовых отношений. 

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

 Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности геогра-
фического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хо-
зяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, 
Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 



Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации раз-
ных 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. Особенно-
сти географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее развитыми стра-
нами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положе-
ния 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 глобаль-

ных 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 при-
оритетных глобальных проблем человечества. 

Содержание дисциплины «Биология» 
Биология как наука. Методы научно 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 жи-
вой природы.  

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 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 ин-
формации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микро-
скопом 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 размно-

жение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Ин-

дивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

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 наслед-
ственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Зна-
чение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и профилак-
тика. 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 биотехно-
логии (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 про-
стейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических ас-
пектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной тео-
рии 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 организ-
мов 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 проис-
хождения 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 устой-
чивости 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. Послед-
ствия 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 харак-
теристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экоси-
стемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка послед-
ствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 
решения. 

Содержание дисциплины «Химия»  
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-, p-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, диф-

фузия, 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, ще-

лочная. Водородный показатель (рН) раствора. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 



Неорганическая химия  
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганиче-

ских 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 характери-

стика подгруппы галогенов. 
 Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных клас-
сов 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, однооснов-
ные 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. Ка-

чественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 
 Химия и жизнь 

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

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со сред-

ствами бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в по-

лиграфии, 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. 
Содержание дисциплины «Физика»  
 Физика и методы научного познания 

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 явле-
ний 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 отно-
сительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Пред-
сказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классиче-
ской механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классиче-
ской 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 доказатель-
ства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц ве-



щества. 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 по-
ле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь элек-
трического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излуче-
ний 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 ча-

стиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактив-
ного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодей-
ствия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхожде-
нии 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.  
Содержание дисциплины «Мировая художественная культура»  
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. 

Первобытная магия. Ритуал – единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (тату-
ировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и 
Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и совре-
менность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: 
аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жиз-
ни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кан-
дарья Махадева в Кхаджурахо – модель Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических пред-
ставлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. 
Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского вели-
чия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – воплощение идеала бо-
жественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киев-
ская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, вре-
менная символика храма. Икона и иконостас (Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор – 

как образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в комплексе Реги-
стана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений 
Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии. 



Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы Древнего 
мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в 
архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). 
Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фон-
тенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. 
Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. 
Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и 
его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт 
ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармоничес-кого стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной по-
лифонии (И.-С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к 
академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Формирование классиче-
ских жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы (В.-
А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в живописи 
(прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной 
школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – 

И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И.Чайковский). 
Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные направления в живописи конца XIX в: 

импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в архитектуре (В. 
Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.Вру-бель) и музыке (А.Н.Скрябин). Ху-
дожественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм 
(В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, 
О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-

Данченко); эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев, 
Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX в.: кинематограф 
(С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, 
мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое 
искусство. 

Культурные традиции родного края. 
Содержание дисциплины «Технология»  
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации производ-

ства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной школьником сфере дея-
тельности и ориентирован на профессиональное самоопределение учащихся. 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное разви-
тие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, ком-
плексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация труда. 
Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. 
Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: приме-
нение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; рациональное размещение 
производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая 
дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений в 
трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и 
техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной деятельности; введение 
в производство новых продуктов, современных технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 



Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта по-
тенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование функциональных, 
эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и способов реализа-
ции проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого ма-
териального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применение ос-
новных методов творческого решения практических задач для создания продуктов труда. Документаль-
ное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор способов защиты 
интеллектуальной собственности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение 
операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности.  

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 
проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 
Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения 
работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения информации о рынке 
труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных 
услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке образователь-
ных услуг. Планирование путей получения образования, профессионального и служебного роста. Воз-
можности квалификационного и служебного роста. Характер профессионального образования и про-
фессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 
личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессио-
нального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 
Содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  
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 то-

ком, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения   
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биоло-

гические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое за-
грязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Феде-
рации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповеще-
ние, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасно-
стей, 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 Во-
оруженных 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. 
Содержание дисциплины «Физическая культура»  

Физическая культура и основы здорового образа жизни  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здоро-

вого образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональ-
ных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туриз-
ма, 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 подготов-
ка 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 дополнитель-

ным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной 

и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровитель-
ные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в индиви-
дуально 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 спор-
тивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки 
в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 
Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение различ-
ными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, 
боку с грузом в руке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 

3.1.Календарный учебный график на 2015/2016 учебный год 

1.Начало 2015-2016 учебного года 1 сентября 2015года 

2. Окончание учебного года:   

в 11-х классе - 25 мая 2016 года 

во 10-х классе - 27 мая 2016 года 

3. Начало и окончание учебных занятий. 

9:00-15:00 

4. Режим работы школы: 

Показатели 10 класс 11 класс 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 

 5  5 

Продолжительность уроков (мин) 40 минут 40 минут 

Продолжительность перерывов (мин)       10 мин.  
 

2 перемены по 20 мин 

      10 мин.  
 

2 перемены по 20 мин  
Периодичность проведения годовой 

промежуточной аттестации учащихся 

1 раз в год 1 раз в год 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
1 четверть  
1 сентября – 30 октября - 8 недель 4 

дня 

Каникулы с 31 октября – 8 ноября 
2015 г. – 9  календарных дней. 

2 четверть  
9 ноября – 29 декабря - 7 недель 2 дня  
Каникулы с 30 декабря – 10 января 

2016 г. -14  календарных дней 

3 четверть 

11 января – 25 марта - 10 недель  2 дня 

Каникулы с 26 марта – 

3 апреля – 9 календарных дней 

 

4 четверть 

04 апреля – 27 мая - 7 недель 2 дня 

 

 

6. Всего:  34 недели в 10 - 11  классах. 
 

7. Годовая промежуточная аттестация в 10  классе проводится с  11.05.2016  по 29.05.2015 года без 
прекращения образовательного процесса. В 11 классе с  11.05.2015  по 22.05.2016 без прекращения об-
разовательного процесса. 

 

8. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11-х классе (сроки проведения госу-
дарственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются Рособрнадзором).  
 

 

 

 

 

 

 



3.2.Учебный план 

Образовательный процесс в школе строится на основе утвержденного учебного плана. Учебный 
план школы – нормативный правовой акт, определяющий перечень учебных предметов, максимальный 
объём учебного времени, отводимого на изучение программ общего образования и обеспечение 
государственных образовательных стандартов по уровням общего образования,  последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных   предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 
учебной деятельности и   формы промежуточной аттестации учащихся. Учебный план сформирован в 
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 
достижение учащимися результатов освоения общеобразовательных программ.  

Учебный план на 2015-2016 учебный год  для 10 – 11  классов  

Предмет                                             Класс 10 11  

                                                                             Количество часов Всего 

Федеральный компонент 

Английский язык 102 102 204 

Литература 102 102 204 

Русский язык 34 34 68 

Информатика  34 34 68 

Математика 136 136 272 

История 68 68 136 

Обществознание 68 68 136 

Биология 34 34 68 

Мировая художественная культура 34 34 68 

География 68  68 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

ОБЖ 34  34 

Физическая культура 102 102 204 

Технология 34 34 68 

Региональный компонент 

Русский язык 34 34 68 

ОБЖ  34 34 

Математика 34 34 68 

Информатика  34 34 68 

Компонент образовательного учреждения 

Химия 34 34 68 

Математика 34 34 68 

История   34 34 

Биология 34 34 68 

Физика  34 34 

ИТОГО 1156 1156 2312 



 

                  4.2.  Недельный учебный план для 10-11 класса 

 Предмет                                             Класс 10 11  

                                                                                  Количество часов Всего 

Федеральный компонент 

Английский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Русский язык 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Математика  4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

География 2  2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

ОБЖ 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Технология 1 1 2 

Региональный компонент 

Русский язык 1 1 2 

ОБЖ  1 1 

Математика 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Компонент образовательного учреждения 

Химия 1 1 2 

Математика 1 1 2 

История   1 1 

Биология 1 1 2 

Физика  1 1 

ИТОГО 34 34           68 



 

 

3.3. Система условий реализации образовательной программы среднего общего образования 

 

Программно-методическое обеспечение 

Предметы учебного плана обеспечены учебно-методическими комплектами   в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 года «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования», в целях сохранения единого 
образовательного пространства и  обеспечения учащихся современными учебными изданиями, с 
учетом преемственности всех ступеней обучения.  

Перечень учебно-методических комплектов и программ,  факультативов и программ 
элективных курсов, разработанных педагогами школы, рассмотрены на МО,  утверждены 
директором.  
 

УМК МОУ Захаровская СОШ №2  

10-11 классы на 2014-2015 

Учебные пред-
меты в соот-
ветствии с 
ФГОС (ГОС) 

Класс 

Наименование 

программы (автор, издательство, 
год издания) 

Учебники, пособия для уча-
щихся (наименование, автор, 
год издания) 

Русский язык 10, 11 Программа общеобразователь-
ных учреждений  по русскому 
языку для 10-11-х классов / ав-
торы: Гольцова Н.Г. - М.: «Про-
свещение», 2011 год 

Под редакцией Н.Г. Гольце-
вой Русский язык 10 – 11 

классы, Москва, Русское 
слово, 2011 г. 
 

Литература 10 Программа по литературе для 
общеобразовательных  
школ под редакцией В.Я. Ко-
ровиной. М.: Просвещение, 
2006  

 

В.И. Коровин и др. Русская 
литература XIX века: 10 
класс, Москва, Просвещение, 
2011 г. 
 

11 Под редакцией В.П. 
Журавлева Русская литера-
тура XX века: 11 класс, 
Москва, Просвещение, 2011 
г. 

Иностранный 
язык 

10 Авторская программа к курсу 
«Английский с удовольствием» 
для 2 – 11 кл. Обнинск: Титул, 
2010 

 

М.З. Биболетова  Е.Е. 
Бабушис, Н.Д. Снежко  Ан-
глийский с удовольствием/ 
«Enjoy English», Титул, 2014 
г. 



 

 

11  Биболетова М.З., Ба-
бушис Е.Е., Снежко Н.Д.   
Английский с удовольстви-
ем/ «Enjoy English», Титул, 
2012 г.  

Алгебра и 
начала матема-
тического ана-
лиза 

10, 11 МО РФ Программы для ОУ. 
Алгебра и начала математиче-
ского анализа 10-11 кл. Сост.: 
Бурмистрова Т.А. М.: Просве-
щение, 2010  
 

 Колмагоров А.Н. и др. Ал-
гебра и начала анализа, 10-11 

класс, М.: Просвещение, 
2009 

Геометрия 10,11 МО РФ Программы для ОУ. 
Геометрия 10-11 кл., Сост.: Бур-
мистрова Т.А. М.: Просвещение, 
2010 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 
и др. Геометрия, 10-11 класс, 
М.: Просвещение, 2009 

Информатика и 
ИКТ 

10, 11 Программы «Информатика 
и ИКТ» для общеобразователь-
ных учреждений 7 – 11 классов, 
рекомендованная «Департамен-
том образовательных программ 
и стандартов общего образова-
ния  МО РФ» (Составители: Н.Д. 
Угринович М.: БИНОМ. Лабора-
тория знаний 2008). Автор про-
граммы: Н.Д. Угринович 

Н.Д. Угринович  Информа-
тика и ИКТ. Базовый уро-
вень, 10 класс, Москва,  Би-
ном, Лаборатория знаний, 
2011 г. 
 

История 10 Авторская  учебная программа  
Н.В. Загладина, Х.Т. Загладиной, 
М., Русское слово, 2010 год;  
Авторская  учебная программа  
А. Н. Сахарова, С.И. Козленко 
М, Просвещение, 2009 г.  

А.Н. Сахаров. История Рос-
сии  ч.I и II /древнейшее 
время-XIX век/, М. «Про-
свещение», 2012 г. 
Н.В. Загладин. Всеобщая ис-
тория  / с древнейших времён 
до конца XIX века/ М. «Рус-
ское слово», 2012 г. 
 

11 Н.В. Загладин и др. История 
России. М. «Русское слово», 
2012 г. 

Н.В. Загладин. Всемирная 
история XX век. Москва, 
«Русское слово», 2013 г. 



 

 

Обществозна-
ние 

10 МО РФ Программа курса Обще-
ствознание. Автор Кравченко 
А.И. М.: Русское слово, 2006  
 

А.И. Кравченко. Общество-
знание. Москва,  «Русское 
слово». 2012 г. 

11 А.И. Кравченко. Общество-
знание. Москва,  «Русское 
слово», 2012 г. 

География 10А Авторская программа по геогра-
фии. 6-10 классы\Под редакцией 
И.В. Душиной. – М.: Дрофа, 
2009 г. 
 

В.П. Максаковский Геогра-
фия. Экономическая и соци-
альная география мира, 10 
класс, М. Просвещение, 2015 
г. 

Биология 10 Программы по биологии. 5 – 11 

кл. по программе Сонина Н.И., 
Захарова В.Б. Составитель Ода-
нович И.В.  
М.: Глобус , 2007 

 

Беляев Д.К., Бородин П.М., 
Воронцов Н.Н. Общая био-
логия, М.: Просвещение, 
2015 г. 
 

11 Беляев Д.К., Бородин 
П.М, Воронцов Н.Н. Общая 
биология, М.: Просвещение, 
2015 г. 

Физика 10 МО РФ Программы для общеоб-
разовательных учреждений. Фи-
зика. Автор: Г.Я. Мякишев  
10-11 кл. М.: Дрофа, 2004 

Мякишев Г.Я., Буховцев 
Б.Б., Стоцкий Н.Н Физика, 
10 класс, М.: Просвещение, 
2010 

11 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев 
Физика, 11 класс, М.: Про-
свещение, 2008 

Химия 10 Программно – методические ма-
териалы для ОУ. Химия. 10-11 

кл. Авторы:  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 
Фельдман.  
М.: Просвещение, 2001 

       

Рудзитис Г.Е., Фельдман 
Ф.Г. Химия, 10 класс, 
Москва: Просвещение, 2012 
г. 
 

11 Рудзитис Г.Е., Фельдман 
Ф.Г. Химия  11 класс, 
Москва: Просвещение, 2012 
г. 

ОБЖ 10 Авторская образовательная про-
грамма под общей редакцией 
А.Т. Смирнова (программа по 
курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5-11 

классов общеобразовательных 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И.,. 
Васнев В.А Основы безопас-
ности жизнедеятельности, 10 
класс, М.: Просвещение, 
2009 

 



 

 

11 учреждений, авторы А.Т. Смир-
нов, Б.О.Хренников, М.В. Мас-
лов //Программы общеобразова-
тельных учреждений. Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти. 5-11 классы /под общей ре-
дакцией А.Т. Смирнова. - М.: 
Просвещение, 2011 г. 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н. 
и др. Основы безопасности 
жизнедеятельности, 11 класс, 
М.: АСТ: Астрель, 2007 

МХК 10 Рабочая программа составлена 
на основе программы  для обще-
образовательных учреждений 

 «Мировая художественная 
культура» 5-11 кл. Составитель 
Данилова Г.И.- М.: Дрофа, 2009. 

Г.И. Данилова. Мировая ху-
дожественная культура. М. 
«Дрофа» 2013 г.  

11 Г.И. Данилова. Мировая ху-
дожественная культура,  
Москва, «Дрофа»,  2013 г. 

Технология 10, 11 Примерная программа начально-
го и основного общего образова-
ния: Сборник. М.: Вентана – 

Граф, 2010. авт. В.Д.Симоненко, 
Хохлова М.В., Самородский 
П.С. 

В.Д. Симоненко Технология: 
базовый уровень: 10 – 11 

классы, Москва: Вента-Граф, 
2011 г. 

 

Технологии, реализуемые в образовательном процессе 

 

Современная образова-
тельная технология 

Преимущества пе-
ред другими тех-
нологиями 

Условия для 
освоения тех-
нологии учи-
телями 

Результативность 
освоения техно-
логии 

Проблемное обучение Приобретение учащи-
мися общеучебных и 
мыслительных умений 
и навыков,  
освоение способов са-
мостоятельной дея-
тельности, развитие 
творческих и познава-
тельных способностей 
учащихся 

Работа проблем-
ной группы по 
освоению и внед-
рению проблем-
ного обучения 

Работа в рамках 
самообразования 
как альтернатива 
работе в проблем-
ной группе 

Предъявление опыта 
работы по примене-
нию проблемного обу-
чения на городском 
уровне. 
Банк дидактических 
материалов по исполь-
зованию проблемного 
обучения на уроках 
русского языка и ма-
тематики. 
Банк методических 
приемов создания и 
разрешения проблем-
ных ситуаций на уро-
ках 



 

 

Метод проектов Формирование ключе-
вых компетенций уча-
щихся, активной, са-
мостоятельной и ини-
циативной позиции 
учащихся в учении. 
Развитие общеучебных 
умений и навыков : 
исследовательских, 
рефлексивных, само-
оценочных. 
Реализация принципа 
связи обучения с жиз-
нью: 

Работа проблем-
ной группы по 
освоению и внед-
рению метода 
проектов 

Организация 
школьной научно- 

практической 
конференции 
учащихся 

 

Открытая защита про-
ектов в рамках  
научно-практических 
конференций, по ре-
зультатам изучения 
элективного курса. 
Открытые уроки с 
применением метода 
проектов. 
 

Информационно-

компьютерные техно-
логии 

Интенсификация и оп-
тимизация учебного 
процесса, обучение 
работе с разными ис-
точниками информа-
ции 

Участие в курсах 
повышения ква-
лификации по 
внедрению ин-
формационных 
технологий в пре-
подавание пред-
мета и созданию 
Web Portfolio 

Работа проблем-
ной группы по 
освоению и внед-
рению информа-
ционно-

компьютерных 
технологий 

Предоставление 
доступа к компь-
ютерной технике, 
ресурсам интер-
нет, локальной се-
ти 

 

Создание дидактиче-
ских и методических 
материалов в про-
грамме «Word», пре-
зентаций по различ-
ным предметам в 
Power Point. 

Участие учащихся в 
дистанционных кон-
курсах и олимпиадах 

Организация компью-
терного тестирования с 
использованием  си-
стемы интерактивного 
тестирования «Votum» 
,  

on-line тестирования в 
Internet 

Проведение открытых 
уроков, предъявление 
опыта работы по ис-
пользованию ИКТ в 
преподавании предме-
та  

Технология дифферен-
цированного обучения 

Создание педагогиче-
ских условий для 
включения каждого 
ученика в деятель-
ность, соответствую-
щую его зоне ближай-
шего развития 

Работа в рамках 
самообразования 
как альтернатива 
работе в проблем-
ной группе 

Опыт работы по ис-
пользованию ТДО  
Банк дидактических 
материалов по исполь-
зованию ТДО на уро-
ках. 



 

 

 

Задачный метод обуче-
ния  

Задачная форма орга-
низации учебной ситу-
ации - один из важ-
нейших педагогиче-
ских инструментов 
мыследеятельностной 
педагогики. Изобрете-
ние, построение и 
освоение нового спо-
соба которые возни-
кают при обнаружении 
недостаточности соб-
ственных способов 
действия. Формирова-
ние у учащихся особой 
учебной целевой уста-
новки на освоение об-
щих способов и орга-
низация рефлексии - 

осознание построенно-
го средства как основы 
общего способа реше-
ния множества пред-
метных задач. 

Участие в семи-
наре по задачной 
форме организа-
ции учебного 
процесса, г. 
Москва 

Создание иници-
ативной группы 
по освоению и 
внедрению задач-
ной формы обуче-
ния 

Проведение 
школьного обу-
чающего семинара 
по освоению и 
внедрению задач-
ной формы дея-
тельности 

 

 

Проведение открытых 
уроков по математике 
и русскому языку с 

применением задачной 
формы обучения  

Кадровые условия реализации образовательной программы 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образо-
вательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образова-
ния происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 
подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации си-
стемы образования. 

Ниже представлены представлены таблицы, отражающие различные формы непрерывного по-
вышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работни-
ков государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, имеющие соот-
ветствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего, профес-
сионального и дополнительного образования детей, стажёрские площадки, а также дистанционные 
образовательные ресурсы. 

 

 

 



 

 

 

1. уровень образования педагогических работников: 
 

 Высшее образование 
(в том числе педаго-

гическое) 
чел. / % 

Среднее профессио-
нальное (в том числе 

педагогическое) 
чел. / % 

Кандидатов и докто-
ров наук 

чел. / % 

Штатные работники 10/  77 % 1  / 8% - 

Совместители 2/ 15 %  0 / 0 % - 

Всего 12 / 92 % 1 / 8 % - 

 

2. уровень квалификации педагогических работников: 
 

 высшая кв. кат. 
(чел. / %) 

первая кв. кат.  
(чел. / %) 

Соответствие за-
нимаемой должно-

сти. (чел. / %) 
Штатные 
работники 

1 / 8% 9 / 69 % 1 / 8% 

Совместители 0 / 0 % 2 / 15 % - 

Всего 1 / 8 % 11 / 85% 1 / 8% 

 

3. стаж работы: 
 

Всего чел. до 2 лет 
(чел. / %) 

2 - 10 лет 

(чел. / %) 
10 – 20 лет 

(чел. / %) 
свыше 20 лет 

(чел. / %) 
14 1 / 7 % 0 / 0% 5 / 36% 8  / 57% 

 

 

 1 учитель имеет звание  «Заслуженный учитель РФ»; 
 1 учитель имеют звание «Отличник народного образования». 
 3 учителя имеют звание «Почетный работник народного образования» 

 

Администрация школы планомерно работает над повышением уровня профессионального 
мастерства педагогов, организуя их участие в  курсах повышения квалификации, семинарах, рабо-
те площадок, участие в научно – практических конференциях, вебинарах и т.д. Одним из показа-
телей уровня профессионализма учителей является количество прошедших повышение квалифи-
кации.   

Управление  повышением уровня профессиональной компетенции педагогов ведется целе-
направленно по следующим направлениям: становление  индивидуального стиля профессиональ-
ной деятельности педагога, познания и освоения новых ценностей,   способствующим утвержде-
нию перспективных подходов, технологи на основе обучения, саморазвития, обобщение и диссе-
минация имеющегося инновационного  опыта работы, создания условий для информирования о 
возможностях, консультационного методического сопровождения учителей, стимулирование про-
хождения аттестационных процедур, повышения квалификации и пр.  
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Кадровые условия реализации образовательных программ  

№ 

п/п 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Занима 

емая 
долж-
ность 

Об-
ра-

зова 

ние 

Учебное заве-
дение, 

год оконча-
ния 

 

Специаль-
ность 

по диплому 

Кате-
гория 

Срок 

про-
хожде-

ния 

курсов 

1 Мухитдинова 
Ольга Никола-
евна 

директор высшее  

высшее, ДГПУ 
им. Т.Г. Шевчен-
ко,1987 г. 
 

нет 2015  г. 
 

2  Соколова Л.А. зам. дирек-
тора, учи-

тель 

высшее  РГПУ, 2002 г. 

«Учитель инфор-
матики» 

первая 2014 г. 
 

3  Лозгачева Нина 
Васильевна 

учитель высшее Ярославский пед. 
инст., 1981 

«Учитель геогра-
фии и биологии» 

первая 2015 г. 

4 Кашина Ирина 
Антоновна 

учитель  высшее РГПИ, 1975 г. 

«Учитель истории 
и обществозна-

ния» 

первая 2015 г. 

5 Пронина Раиса 
Григорьевна 

учитель высшее  РГПИ, 1979 г. 

«Учитель матема-
тики и физики» 

высшая 2012 г. 

6 Панина Галина 
Васильевна 

учитель высшее РГПИ, 1985 г. 

«Учитель матема-
тики и физики» 

первая 2012 г. 

7 Гордеева Инна 
Ивановна 

учитель высшее РГПИ, 1970 г. 

«Учитель немец-
кого и английско-

го языков» 

первая 2015 г. 

8 Лёвина Нина 
Васильевна 

И.о. зам. 
дир. по ВР 

высшее РГПИ, 1989 г. 

«Учитель началь-

первая 2015 г. 



 

 

 

 

 

 

 

ных классов» 

9 Иванова Окса-
на Ивановна 

учитель высшее РГПИ, 1988 г. 

«Учитель началь-
ных классов» 

первая 2014 г. 

10 Савостина 
Светлана Ни-
колаевна 

учитель высшее РГУ, 2010 г. 

«Учитель русско-
го языка и литера-

туры» 

первая 2015 г. 

11 Купрякова Ан-
на Алексеевна 

Зам. дир. 
по ВР 

высшее РГУ, 2010 г. 

«Юриспруден-
ция» 

нет 2012 г. 
 

12 Карасиков 
Александр Ни-
колаевич 

учитель высшее РГПУ, 1996 г. 

«Учитель физиче-
ской культуры» 

первая 2014 г. 

13 Курганова 
Юлия Евгень-
евна 

воспита-
тель ГПД 

высшее РГУ, 2009 г. 

«Педагог – психо-
лог»  

нет  

14 Новикова Ва-
лентина Ива-
новна 

учитель высшее Фрунзенский по-
литехнический 

институт, 1974 г. 

«Инженер – тех-
нолог» 

первая 2012 г. 

15 Маслова Ната-
лья Николаевна 

учитель среднее 
специ-
альное 

Спасское пед. 
училище, 1988 г. 

«Учитель началь-
ных классов» 

нет 2014 г. 

16 Климанова 
Ольга Геннадь-
евна 

учитель высшее  РГУ, 2015 г. 

«Учитель матема-
тики и физики» 

нет 2015 г. 



 

 

      Организационные условия реализации образовательной программы 

Школа работает в одну смену, в режиме 5-ти дневной учебной недели. 
Продолжительность урока 40 минут. 
Формы организации учебного процесса: классно-урочная система. 
Школа располагается в 2-х- этажном здании, имеется спортивный зал, актовый зал  и столо-

вая,  библиотека, мастерская. Создана внутренняя пространственно-предметная среда, включаю-
щая 1 кабинет русского языка и литературы, 1 кабинета истории и обществознания, 1 кабинет гео-
графии и биологии,  1 кабинет иностранного языка, 1 кабинет физики и химии, 1 кабинет матема-
тики, 1 кабинет информатики, 4 кабинета начальных классов. 

Образовательные программы осваиваются учащимися школы в очной форме. По желанию 
учащихся и их родителей (законных представителей) общеобразовательные программы могут 
быть освоены в  формах обучения на дому (по медицинским показаниям).  Допускается сочетание 
указанных форм освоения общеобразовательных программ. Для всех форм получения образования 
в рамках конкретной основной общеобразовательной программы действует государственный об-
разовательный стандарт. 

Порядок организации получения образования в различных формах определяется локальными 
актами школы. 

Школа обеспечивает занятия на дому с учащимися в соответствии с медицинским заключе-
нием о состоянии здоровья. В соответствии с нормативными документами Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, выделяется количество учебных часов в неделю, составля-
ется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется журнал учета 
проведенных занятий. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обяза-
ны создать условия для проведения занятий на дому. 

Школа осуществляет сотрудничество с родительской общественностью. Родителям (закон-
ным представителям) несовершеннолетних учащихся предоставляется возможность ознакомления 
с: 

- ходом и содержанием образовательного процесса; 
- успеваемостью  учащихся; 
- режимом работы школы; 
- основными направлениями работы школы; 
- нормативной базой, регламентирующей осуществление образовательного процесса. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта реализация 
образовательной программы обеспечена в школе современной информационно-образовательной 
средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных обра-
зовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы,  совокупность технологи-
ческих средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная  среда образовательного учреждения обеспечивает:  
- информационно-методическую поддержку образовательного  процесса; 
- планирование образовательного процесса и его ресурсного  обеспечения; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 
информации; 
- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями соци-
альной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здра-
воохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедея-
тельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

Качественная реализация образовательных программ по предметам учебного плана осу-
ществляется благодаря современному программно-методическому обеспечению 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

 Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадка-
ми для: 

  Год 
пост-

ройки 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Степен
ь 
износа 

(в %) 

На какое коли-
чество детей 

рассчитано 

Год 
послед
него 
капита
льного 
ремонт
а 

 - волейбола       

 - баскетбола      

 - бадминтона      

 - настольного тенниса      

 - прыжков в длину, высоту 1969 14    

 - беговая дорожка      

 - футбольное поле 1969 800    

 - бассейн       

 - спортивный городок 1969 200    

 - полоса препятствия 1969 100    

 Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

 -кинозал (количество мест)  

 - библиотека (количество мест в читальном зале)  

 - игровые комнаты, помещения для работы 
кружков (указать какие и их количество) 

Спортивный и актовый залы, 
кабинет здорового образа жиз-
ни, музейная комната, предмет-
ные кабинеты (11) 

 - актовый зал (крытая эстрада), количество поса- 48 



 

 

дочных мест 

 Обеспеченность объектами медицинского назначения 

  Кол-

во 

Площад
ь (кв.м) 

Степен
ь  
износа  
(в %) 

Оснаще-
ние в со-
отв. с 
нормами 

 (да, нет) 

Год пост-

ройки 
(ввода в 
эксплуа-
тацию) 

Год 

по-
след-

него 
кап. 
ре-
монта 

 Медицинский пункт       

 - кабинет врача-педиатра        

 - процедурная       

 - комната медицинской сестры       

 

                            

7 Сведения о состоянии пищеблока  

 - проектная мощность 320 

 - год последнего ремонта, в том числе: 2015 

 - капитальный  - 

 - косметический ежегодно 

 - количество обеденных залов 1 

 - количество посадочных мест 48 

 - количество смен питающихся 2 

 - обеспеченность столовой посудой, в 
% 

80 

 - обеспеченность кухонной посудой, в 
% 

80 

 - наличие горячего водоснабжения, 
в том числе: 

есть 

 - централизованное  

 - децентрализованное да 

 - наличие холодного водоснабжения: есть 

 - централизованное да 

 - децентрализованное  

 - технология мытья посуды:  

 - наличие посудомоечной машины  

 - посудомоечные ванны (количество) 3 

 - наличие производственных 
помещений (цехов) 

3 (6) 

 - наличие технологического 
оборудования 

 

 - отсутствует технологическое обору-
дование (указать какое): 

 

 - посудомоечная машина  

 - наличие холодильного оборудования:  

 - охлаждаемые (низкотемпературные) 
камеры 

 

 - бытовые холодильники 2 



 

 

 Водоснабжение организации 

(отметить в ячейке) 
Централизованное 
от местного 
водопровода 

Централизованное 
от артскважины 

Привозная 
вода 

бутилиров
анная 

да   

 Наличие емкости для запаса воды 

(в куб.м.) 
 

 Горячее водоснабжение:  
наличие, тип 

Есть: проточный и накопительный водонагреватели 

 Канализация централизованная выгребного типа 

да  

 Площадки для мусора,  
их оборудование 

Имеется   

 Газоснабжение центральное 

 

 

 

 

Информационно-технические условия реализации образовательных программ  
Компо-

ненты осна-

щения 

Необходимое оборудование и оснащение 



 

 

1. Компон

енты оснащения 

учебного (пред-

метного) каби-

нета основной 

школы 

Оснащение кабинетов 

1 кабинет русского языка и литературы: 

Книгопечатная продукция (стандарты по русскому языку, образова-

тельные программы, учебники, методические пособия для учителя, сло-

вари русского языка, энциклопедии, справочники по русскому языку, 

произведения классиков русской и мировой литературы) 

Печатные пособия (таблицы по русскому языку по всем разделам 

школьного курса, плакаты) 

Мультимедийный проектор 

Компьютер – рабочее место учителя 

Мультимедийные обучающие и тренинговые программы по рус-

скому языку. 

Электронная библиотека  

1 кабинет математики:  

Книгопечатная продукция (стандарты по математике, образователь-

ные программы, учебники, методические пособия для учителя) 

печатные пособия (таблицы) 

Мультимедийный проектор 

Компьютер – рабочее место учителя 

Учебно-практическое оборудование (линейки, транспортиры, 

угольники, циркули) 

Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 

Набор планиметрических фигур 

Кабинет информатики 

Цифровые образовательные ресурсы (лицензионные программные 

средства) 

Интерактивная доска 

Мультимедиа проектор 

Персональный компьютер – рабочее место учителя 

3 персональных компьютеров – рабочие места учеников 

Принтеры лазерные 

Сканер 

Источники бесперебойного питания 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

Расходные материалы (бумага, картриджи, диски CD-R, CD-RW) 



 

 

1 кабинет истории и обществознания 

Книгопечатная продукция (образовательные стандарты, примерные 

программы, методические пособия для учителя, книги для чтения по раз-

делам курса истории, дидактические материалы, контрольно-

измерительные материалы, учебники) 

Печатные пособия (таблицы, атласы, схемы, портреты выдающихся 

деятелей России и всеобщей истории, карты) 

Мультимедийный проектор 

Компьютер – рабочее место учителя 

Кабинет географии и биологии:  

Книгопечатная продукция (образовательные стандарты, примерные 

программы, методические пособия для учителя, книги для чтения по раз-

делам курса географии и биологии, дидактические материалы, контроль-

но-измерительные материалы, учебники) 

Печатные пособия (таблицы, атласы) 

Компьютер – рабочее место учителя 

Учебно-лабораторное оборудование (приборы, приспособления) 

Натуральные объекты (гербарии,  коллекции) 

Модели (объемные, остеологические, модели-аппликации для рабо-

ты на магнитной доске, муляжи) 

Кабинет физики  

Книгопечатная продукция (стандарты физического образования, 

примерные программы, учебники, методические пособия для учителя, 

научно-популярная литература, справочные пособия по физике и техни-

ке, дидактические материалы по физике) 

Печатные пособия (тематические таблицы, портреты выдающихся 

ученых) 

Компьютер – рабочее место учителя 

Мультимедийный проектор 

Лабораторное оборудование 

Оборудование для практикума 

Демонстрационное оборудование 

Измерительные приборы 

Кабинет химии: 

Книгопечатная продукция (образовательные стандарты, примерные 



 

 

программы, методические пособия для учителя, книги для чтения по раз-

делам курса химии,  учебники) 

Печатные пособия (справочные таблицы, таблицы по неорганиче-

ской химии, органической химии, химическим производствам) 

Компьютер – рабочее место учителя 

Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование общего 

назначения (нагревательные приборы, весы, комплект электроснабжения, 

доска для сушки посуды), демонстрационное (набор посуды для дем. 

опытов, штативы) 

Специализированные приборы (набор для опытов с эл.током, при-

бор для окисления спирта, прибор для получения растворимых твердых 

веществ, эвдиометр) 

Модели (набор кристаллических решеток, набор для моделирования 

строения орг. веществ) 

Натуральные объекты (коллекции веществ) 

Реактивы 

Столярная мастерская 

Книгопечатная продукция (образовательные программы, методиче-

ские пособия для учителя) 

Печатные пособия (таблицы) 

Учебно-практическое оборудование (верстаки столярные, набор 

сверл по металлу, набор инструментов по дереву, набор контрольно-

измерительных и разметочных инструментов по дереву и металлу, обо-

рудование для заточки инструментов, оборудование для сверления от-

верстий, оборудование для фрезерования металла, оборудование для за-

готовок материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 
средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной програм-
мы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирова-
ния. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 
услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в преды-
дущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансо-
вых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 
данного региона в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образователь-
ных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансиро-
вания образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регио-
нального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 
год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к за-
работной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 
учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 
товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного про-
цесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 
персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 
связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием 
сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следу-
ющих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 



 

 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение); 
• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнова-
ний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающе-
гося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 
положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регио-
нального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 
расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюд-
жет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджет-
ных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное учреждение) и образовательного 
учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 
объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответ-
ствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответству-
ющими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-
ков образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 
части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 
стимулирующей доли определяется МОУ Захаровская СОШ №2 самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководи-
телей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогиче-
ского персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 
классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 
правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 
•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональ-

ными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие орга-

нов самоуправления (общественного Совета ОУ). 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-



 

 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего образова-
ния МОУ Захаровская СОШ №2: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой по-
зиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 
работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово- экономические, 
информационные и другие условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в результате должны обеспечивать для участников образовательного процес-
са возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с  ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидами;  

 развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореа-
лизации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и 
внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через си-
стему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей отделения дополнитель-
ного образования детей, учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта;  

 овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий;  формирования социальных ценностей 
учащихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации инди-
видуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 
работы при поддержке педагогических работников;  

 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного 
общего образования и условий ее реализации;  

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного 
на повышение эффективности образовательного процесса;  включения учаюихся в процессы пре-
образования социальной среды города, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ;  формирования у учащихся опыта 
самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 
деятельности;  формирования у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах;  

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий де-
ятельностного типа;  

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего образо-
вания, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образо-
вания, запросов учащихся и их родителей (законных представителей);  

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-
ских и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 
информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. В течение учеб-
ного года проводится целенаправленная и планомерная работа по разработке и исполнению бюд-
жета в полном объеме, подготовке нормативных правовых и организационных основ для эконом-
ного и рационального расходования бюджетных средств, в том числе с целью создания оптималь-
ных условий стимулирования труда работников школы.   
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18. Ч.П. Иванов «Методика коммунарского воспитания» 

Перечень электронных информационных ресурсов (электронных баз данных, 
мультимедийных обучающих программ, сайтов сети Интернет и др.) обеспечивающих внедрение 
инновационных методов изучения дисциплины 

http://shkola.edu.ru/ Проект «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового 
пакета программного обеспечения для использования в общеобразовательных учреждениях Рос-
сийской Федерации» 

http://fcior.edu.ru/ окно доступа к центральному хранилищу электронных образовательных 
ресурсов 

http://mon.gov.ru/ Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.ege.edu.ru/ официальный информационный портал ЕГЭ 

http://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный образовательный портал: учре-
ждения, программы, стандарты  
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