
1 

 

 

Комитет по образованию Администрации Локтевского района Алтайского края 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Успенская средняя общеобразовательная школа» 

 

 
    РАССМОТРЕНО:                            СОГЛАСОВАНО:                             УТВЕРЖДЕНО: 

    на Педагогическом совете                Председатель общешкольного          Директор МБОУ  

    МБОУ «Успенская СОШ»                родительского комитета                     «Успенская СОШ» 

    Протокол    №6 от 29.08.2016г         __________М.А. Кукушкина         ____________ М.А. Гайдукова                                   

                                                                Протокол №1 от 24.08.2016г          Приказ № 61/12 от 30.08.2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФкГОС)  

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Успенская средняя общеобразовательная школа» 

Локтевского района Алтайского края 

 

(новая  редакция) 

 

 
Срок реализации – 2 года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Успенка, 2016 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

№ п/п Наименование разделов Стр. 

1 Пояснительная записка 3 

2 Требования к уровню подготовки выпускников  

2.1 Русский язык 8 

2.2 Литература 11 

2.3 Иностранный  язык 12 

2.4 Математика 13 

2.5 Информатика и ИКТ 15 

2.6 История 15 

2.7 Обществознание (включая экономику и право) 17 

2.8 География 18 

2.9 Физика 19 

2.10 Химия 20 

2.11 Биология 21 

2.12 Мировая художественная культура 22 

2.13 Технология 22 

2.14 Основы безопасности жизнедеятельности 23 

2.15 Физическая культура 23 

3 Формы аттестации с критериями оценивания по предметам 25 

4 Содержание основных образовательных программ среднего  общего 

образования 

26 

5 Учебный план среднего общего образования 144 

6 Требования к обеспечению образовательной деятельности 147 

7 Программа воспитания и социализации 184 

Приложения 

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов на текущий  

учебный год 

 

 Учебный план МБОУ «Успенская  СОШ» на текущий учебный год  

 Календарный учебный график МБОУ «Успенская СОШ» на текущий 

учебный год 

 

 Кадровое обеспечение на текущий учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Среднее  общее образование – третий  завершающий уровень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее  общее 

образование является общедоступным.  

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую 

и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  

1.1. Цель реализации ООП СОО по ФкГОС  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующей цели: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи реализации ООП СОО по ФкГОС 

Задачи: 

 создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

государственным образовательным стандартом; 

 создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала учащихся; 

 создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору 

дальнейшего направления обучения; 

 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие творческого 

потенциала участников образовательного процесса; 

 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования компетентной 

личности; 

 создание условий для эффективного функционирования субъектов образовательного 

процесса на основе открытости и ответственности за образовательные результаты; 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 осуществление компетентностного подхода в образовании; 

 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

 формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение 

проектного подхода к решению проблем. 

 дополнительных условий для расширения и углубления знаний учащихся в возможность 

самостоятельного решения проблем в различных сферах жизнедеятельности в условиях 

меняющегося общества; 

 расширение возможности индивидуализации образовательных программ, 

самостоятельной и иной деятельности учащихся. 

1.3. Принципы и подходы ООП СОО по ФкГОС  

  В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования лежит деятельностный  подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе познания 

и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

Принципы  образовательной деятельности: 

1. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - это 

главная задача и направление развития школьного коллектива. Необходимо не только 

учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать 

их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть самим собой, 

обрести свой образ.  

2. Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в актуализации 

своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. 

Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих 

природных и социально приобретенных возможностей.  

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 

реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 

деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъектного опыта.  

4. Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, 

чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал 

субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 

учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе.  

5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность 

учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует 

осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию своего «Я».  

6. Принцип доверия и поддержки. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности 

гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения и воспитания 

учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и 

самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному 

контролю.  

7.Принцип вариативности. Этот принцип обеспечивает право учителя на 

самостоятельность в выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень их 

адаптации в учебном процессе. Однако это право рождает и большую ответственность 

учителя за конечный результат своей деятельности - качество обучения.  
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8.Принцип преемственности.  Преемственность рассматривается как необходимое 

основание, позволяющее обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в 

другую и реализовать основные задачи, поставленные в настоящее время перед 

образованием.  

9.Принцип психологической комфортности. Принцип психологической комфортности 

предполагает снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание в школе и на уроке такой атмосферы, которая способствует сохранению и 

укреплению здоровья учащихся.  

10. Принцип здоровьесбережения очень важен, так как в городской местности западает 

подготовка учащихся к здоровому образу жизни. В то же время современный культурный 

человек, стремящийся достичь материального и духовного благосостояния, быть полезным 

обществу, не может не осознавать роли специфического компонента культуры – культуры 

физической.  

1.4.  Общая характеристика основной образовательной программы  среднего общего 

образования  
Образовательная программа МБОУ «Успенская СОШ»  представляет собой документ, 

который определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности  на уровне среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие;  обеспечивающий социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Уровень среднего общего образования предполагает нормативный срок освоения 2 года, 
в т.ч. и для обучающихся с ОВЗ может быть получено: 

- в очной, очно-заочной или заочной форме; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- в форме семейного образования. 

       Образовательная программа среднего общего образования реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

Основная образовательная программа среднего  общего образования адресована 

обучающимся 16-17 лет, 10–11 классов, предполагает удовлетворение  познавательных 

запросов  учащихся  и  потребностей  родителей в получении их детьми качественного 

образования на базовом и профильном уровне. ООП СОО по ФкГОС   предназначена      всем 

заинтересованным сторонам и направлена на удовлетворение потребностей в качественном 

образовании на основе совместного согласования позиций по решению актуальных 

образовательных проблем:  

 обучающихся 10-11 классов – в получении качественного образования, 

обеспечивающего личностное становление и профессиональное самоопределение на основе 

усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в расширении возможностей для 

реализации интереса к тому или иному учебному предмету в системе непрерывной 

подготовки кадров.  

 родителей (законных представителей) обучающихся – на обеспечение прав и 

интересов ребѐнка, соответствующих его возможностям и потребностям, повышение их 

педагогической компетентности, ответственности за судьбу детей и стремление к 

взаимодействию со школой  

 учителей, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности, образовательная программа предоставляет право 

проектирования учебной программы, выбора диагностических методик и инновационных 

технологий; 

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 
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образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса;  

 учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов школы в целом, принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности. 

 Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом 

и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.  

Базовый уровень образовательной программы ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень образовательной программы выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

 На уровне среднего общего образования в МБОУ «Успенская СОШ» возможна 

организация профильного обучения в целях:  

 удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

обучающихся;  

 формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с учебным 

предметом;  

 подготовки к обучению в учреждениях профессионального образования. 

Основанием для открытия любого профиля на данном уровне обучения являются наличие в 

образовательном учреждении следующих условий:  

 образовательный запрос учащихся и родителей;  

 материально-техническая база;  

 кадровое обеспечение (квалифицированные учителя профильных предметов);  

 учебно-методическое обеспечение (программы, учебники, в том числе электронные) для 

профильных предметов.  

Процедура выбора образовательного маршрута предполагает:  

 доведение до сведения родителей информации об образовательных маршрутах (профилях) 

на данном этапе обучения и основаниях для их выбора (формы предъявления информации: 

родительское  собрание, информация на сайте образовательного учреждения, стендовая, 

собеседование с администрацией ОУ);  

 сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной деятельности, 

сформированности познавательных интересов и мотивации учения (проводится в течение 

учебного года классным руководителем);  

 анализ динамики состояния здоровья обучающихся (проводится медицинскими 

работником  Успенского ФАП);  

 изучение образовательных ожиданий родителей (проводится классным руководителем в 

течение года);  

 индивидуальные беседы с родителями и обучающимися о целесообразности дальнейшего 

обучения или о возможностях выбора иного образовательного маршрута (в течение года);  

 анализ портфолио обучающихся; 

 собеседование с обучающихся и их родителей с учителями и администрацией ОУ.  

Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно 

формирует профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или 

профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: русский язык, литература, иностранный 
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язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, экономика, право, 

география, биология, физика, химия, естествознание, МХК, технология, ОБЖ, физическая 

культура. Учебный предмет Естествознание представлен только на базовом уровне. По 

выбору образовательного учреждения он может изучаться вместо учебных предметов 

базового уровня физика, химия и биология.  

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются 

следующие учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

сстория, физическая культура (если какие-либо из этих учебных предметов не выбраны для 

изучения на профильном уровне), а также интегрированные курсы обществознание (включая 

экономику и право) и естествознание.  Остальные учебные предметы на базовом уровне 

изучаются по выбору.  

Среднее  общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее  общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

Оценивание результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется на основе выполнения требований к уровню подготовки 

учащихся на ступени среднего общего образования, которые содержат следующие 

компоненты: знать/ понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по учебным предметам; выделяется 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его 

повседневной жизни. 

Портрет выпускника средней  школы: 

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

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи; 

 российского гражданского общества, многонационального российского; 

 народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный 

на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую 

проектную и информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, Отечеством, 

человечеством. 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, еѐ нравственные основы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 Федеральный компонент устанавливает: 

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования; 

 требования к уровню подготовки выпускников 



8 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного 

времени. 

Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  (далее  –  требования)  – 

установленные  стандартом  результаты  освоения  выпускниками  обязательного минимума  

федерального  компонента  государственного  стандарта  общего образования,  необходимые  

для  получения  государственного  документа  о достигнутом уровне общего образования.  

Требования  разработаны  в  соответствии  с  обязательным  минимумом, 

преемственны по уровням общего образования и учебным предметам.  

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 

учебного  предмета  учащиеся  должны  знать,  уметь,  использовать  в  практической 

деятельности и повседневной жизни).  

Требования  служат  основой  разработки  контрольно-измерительных  материалов для  

государственной  аттестации  выпускников  образовательных  учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования.  

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации обучающихся. 

  В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности.  

Русский язык-базовый уровень 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь: 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 
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• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социальнокультурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук 

и получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной  

деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения: 

• знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык, язык 

межнационального общения; 

• знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической систем русского и 

родного языков, речевого этикета русского народа и других народов России; 

• осознавать национальное своеобразие русского языка; 

• вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; переводить с родного языка на 

русский тексты разных типов. 

Литература-базовый уровень 

В результате изучения литературы  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен 

уметь: 

• соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

• создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского 

языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений, определения своего 

круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 

формирования культуры межнациональных отношений. 

Иностранный язык (английский) -базовый уровень 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исто-

рических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила рече-

вого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
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 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

 представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике дан-

ной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и  

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; 

  ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Иностранный язык (немецкий)-базовый уровень 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать  
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

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

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

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

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

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; уметь говорение  

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

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

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
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тематике данной ступени обучения; 

 чтение  

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- 

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь  

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

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

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; • получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 • расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Математика-базовый уровень 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле
2
 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
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графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь 

(Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки 

выпускников профильных классов гуманитарной направленности) 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул. 

Информатика и ИКТ –базовый уровень 

В результате изучения информатики и ИКТ  ученик должен 

знать/понимать 

 объяснять различные подходы к определению понятия «информация»; 

  различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

 знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 
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 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

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

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

История-базовый уровень 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание – базовый уровень 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
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знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

География –базовый уровень 

В результате изучения географии ученик должен 
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знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов 

и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Физика-базовый уровень 

В результате изучения физики ученик должен  

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 
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• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Химия- базовый уровень 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных  растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д. И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 
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• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Биология- базовый уровень 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать, биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
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размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие;  

 составляющие современного производства товаров или услуг;  

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: способы 

организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

 основные этапы проектной деятельности;  

 источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

  использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач;  

 проектировать материальный объект или услугу;  

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

  выбирать средства и методы реализации проекта;  

 выполнять изученные технологические операции;  

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг;  

 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для: 

 проектирования материальных объектов или услуг;  

 повышения эффективности своей практической деятельности;  

 организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;  

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и 

проведения самопрезентации.  

ОБЖ-базовый уровень 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
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характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, вовремя 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

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

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Физическая культура-базовый уровень 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; • способы контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
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массовых спортивных соревнованиях; активной творческой деятельности, выбора и 

формирования здорового образа жизни. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ С КРИТЕРИЯМИ  ОЦЕНИВАНИЯ ПО 

ПРЕДМЕТАМ 

     Порядок проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

МБОУ «Успенская СОШ» разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми 

актами, регулирующими государственную итоговую аттестацию выпускников 11 класса, 

Уставом школы и регламентирует содержание, формы и порядок текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 В Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Успенская СОШ» (приказ №61/3 от 30.08.2016 

года),   описаны формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации. 

В Положении о системе оценки качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования МБОУ «Успенская СОШ» (приказ №72/5 от 28.08.2015 года)    

описаны  критерии контроля и нормы оценки по учебным предметам.   

 Реализуя образовательную программу среднего общего образования  МБОУ 

«Успенская СОШ»  руководствуется данными положениями.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в определении степени освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана во всех классах; предупреждении неуспеваемости. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: в 10-11-х классах 

осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по 

всем учебным предметам.  

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся: 

- по полугодиям в 10-11-х классах по всем учебным предметам.  

            Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за полугодие: 

            Полугодовая отметка успеваемости  по учебному предмету определяется результатом 

деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по данному 

учебному предмету в течение соответствующего учебного полугодия, на количество 

выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная 

часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в 

меньшую сторону. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного полугодия,  определяется 

календарно-тематическим планированием, включѐнным  в рабочую  программу 

соответствующего учебного предмета.  
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Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

Учащимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным 

освобождением от посещения учебных занятий  или от выполнения отдельных видов работ 

(по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине) либо самовольно 

пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные 

контрольные работы в течение соответствующего учебного полугодия, либо по истечении 

срока освобождения от учебных занятий. 

Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных 

обучающимися, устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора  по 

учебно-воспитательной работе. 

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  классов может быть проведено не 

более не более пяти контрольных работ. 

Результаты выполнения контрольной работы по  предмету оцениваются на основе 

следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов – «отлично»; 4 балла – 

«хорошо»; 3 балла – «удовлетворительно»; 2 балла – «неудовлетворительно».  

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по результатам 

выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал. 

По учебным предметам части учебного плана компонента образовательного 

учреждения отметки учащимся не выставляются. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам    

(модулям)    в    рамках    освоения    основных    образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

Промежуточная  аттестация  учащихся 10-11 классов  по  учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых 

отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся: 

- в качестве годовой отметки успеваемости учащимся 10-11 классов выводится как 

среднее арифметическое полугодовых отметок. Дробный результат деления округляется до 

целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, 

если она меньше 0,5  в меньшую сторону.  

 Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 11 классе проходит в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). В 11 классе государственная итоговая аттестация 

осуществляется на основе Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9, 11 классов  МБОУ «Успенская СОШ» (приказ №72/5 от 28.08.2015 года),   которое 

определяет формы, участников, сроки и порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного 

общего образования.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

4.1. Русский язык-базовый уровень 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией. Содержание обучения 

русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами 

речевой деятельности  и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. Языковая и 

лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. Культуроведческая компетенция – 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. В основу программы 

положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного (сознательно-

коммуникатив-ного) обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Русский язык 

представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые 

отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий. Таким образом, примерная программа создает условия 

для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших 

классах. На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный 

уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы. В содержании примерной программы предусматривается интегрированный 

подход к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. Как и примерная программа для основного общего образования, данная программа 

состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – дидактические 

единицы, которые отражают устройство языка, а также основы культуры речи, элементарные 

сведения по теории речевого воздействия, то есть целесообразного и оптимального 
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использования языковых средств и речевых механизмов для достижения целей общения. Это 

содержание обучения является базой для развития речевой компетентности учащихся. В 

третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру 

народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы, 

поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 

другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и 

включенных в них разделов курса, имеет примерный характер. 

Цели обучения 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданина и патриота;  

• формирование представления о русском языке  как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

• овладение культурой межнационального общения;  

•  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации;  

• готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития;  

• информационных умений и навыков;  

•  освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;  

• нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

•  овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности;  

• различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  

• повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений        

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом 

уровне среднего общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе - 35 часов, 

ХI классе - 35 часов. 

Результаты обучения 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика  и его повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета «Русский язык»/Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин и др. 

10 класс  

Введение (1ч.) 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   

как язык межнационального общения народов  России. 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография (5ч.) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. 

Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 
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Понятие о фразеологической единице. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (2ч) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование (2ч.) 

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

Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

5.Морфология и орфография – 25 часа, в том числе: 

Принципы русской орфографии (5ч.) 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

Самостоятельные части речи (12ч.) 

Имя существительное (2ч.) 

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

склонение имѐн существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

Правописание гласных в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных. 

Имя прилагательное (2ч.) 

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

Полная и краткая формы. Переход имѐн прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имѐн прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное (2ч.) 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имѐн числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (1ч.) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол, причастие, деепричастие (3ч.) 

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

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 



26 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния (2ч.) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи (5ч.) 

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

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание 

предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 

различными частями речи. 

Междометие(1ч.) 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Итоговое повторение (3ч.)                              

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Кол – во часов 

1 Введание 1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

4 Морфемика и словообразование 2 

5 Морфология и орфография. Принципы русской 

орфографии 
6 

6 Самостоятельные части речи 12 

7 Служебные части речи 5 

8 Итоговое повторение 2 

 Итого 35 

Содержание   учебного предмета «Русский язык»   

11 класс 

Раздел I. Повторение и обобщение пройденного в 10 классе (6ч.) 

Раздел II.Синтаксис и пунктуация (22ч.) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. Простое предложение. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и  нераcпространенные  предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простые 

осложненное и неосложненное предложения. Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 
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препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и  

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах 

и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац.  Синонимия 

разных типов сложного предложения.                                                                                               

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Раздел III. Культура речи Стилистика (6ч.) 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика  

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания 
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М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Кол – во часов 

1 Повторение и обобщение пройденного в 10 классе 6 

2 Синтаксис и пунктуация 22 

3 Культура речи и стилистика 6 

4 Резерв 1 

 Итого 35 

 

4.2. Литература –базовый уровень 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 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. В школе с родным 

(нерусским) языком обучения на базовом уровне курс литературы характеризуется 

определенной спецификой как содержания, так и структуры. Основные критерии отбора 

художественных произведений для изучения в такой школе совпадают с критериями, 

предложенными для русской школы. Однако, ввиду билингвального и бикультурного 

характера школы, которая одновременно вводит учащихся в мир русской и родной 

литературы и культуры, возникает необходимость представить в программе элементы 

сопоставления русской и родной литературы.  Замена в отдельных случаях произведений, 

предлагаемых для изучения в русской школе, обусловлена необходимостью представить 

художественные произведения, насыщенные культуроведческой информацией, чтобы ввести 

учащихся в контекст менее знакомой для них русской культуры; более широко и многогранно 
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отразить своеобразие русских национальных традиций, обычаев, особенности русского 

национального характера, духовные основы русской культуры; стремлением представить те 

произведения русских писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие 

России. Более слабое, по сравнению с русскими учащимися, владение русским языком 

объясняет необходимость либо некоторого уменьшения числа предлагаемых для изучения 

литературных произведений, либо представления их в сокращении или во фрагментах без 

ущерба, однако, для полноценного восприятия творчества того или иного писателя в целом. 

Указанные сокращения не касаются произведений, выносимых на итоговую аттестацию 

выпускников, и не отразятся на их подготовке к итоговым экзаменам. В силу специфики 

структуры курса русской литературы в школе с родным (нерусским) языком обучения в ней 

продолжается и углубляется изучение больших по объему произведений русской классики, 

первоначальное представление о которых учащиеся уже получили в основной школе (А. С. 

Пушкин «Евгений Онегин», М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», Н. В. Гоголь 

«Мертвые души», И. С. Тургенев «Отцы и дети», Н. А. Некрасов, «Кому на Руси жить 

хорошо», Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», Л. Н. Толстой «Война и мир»). 

Выпускники такого типа школы должны выходить на диалог русской и родной литературы и 

культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом реализуется принцип 

единого литературного образования, решающего образовательные и воспитательные задачи 

на материале двух (родной и русской) литератур. Курс литературы опирается на следующие 

виды деятельности по освоению содержания художественных 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 ижанру.   

• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

• определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.   

• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения.   

• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента.   

• Подготовка рефератов, докладов;  

• Написание  сочинений на основе и по мотивам литературных  произведений.  

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанными, 

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 

Цели обучения 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:   

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;   

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 



30 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

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

Место предмета «Литература» в  базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета Литература на 

уровне среднего общего образования. В X – XI классах выделяется по 105 часов (из расчета 3 

учебных часа в неделю). 

Результаты обучения 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

литературе, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, 

востребованных в практической деятельности ученика  и его повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета «Литература»/С.А. Зинин, В.А. Чалмаев 

10 класс 

Введение. К истории русской литературы XIX века (1 ч.) 

Русская литература XIX века 

Из литературы первой половины XIX века (13 ч.) 

А.С. Пушкин 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина 

(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». 

Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. 

Поэма «Демон». Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики 

М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности 

высокого поэтического дара, в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность 

духовной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных 

мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Н.В.Гоголь 

Повести «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 



31 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы 

авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. 

Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Литература второй половины XIX века (88 ч.) 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий, фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические 

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

Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, 

условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 

Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления 

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

Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и 

мировой культуры. 

А.Н. Островский 

Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии 

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

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в 

русской критике (НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

И.А.Гончаров 

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль 

в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон 

Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в 

судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике 

(НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

И.С. Тургенев 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и 

дети», стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Двабогача» и др. по 

выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

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

Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 

линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

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

Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). Стихотворения в прозе и их место в творчестве 

писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 
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тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и 

образах стихотворений. 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать? » (обзор). 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма»как важнейшие 

составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры 

Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное 

своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского.романа «Что делать? ».  

Н.А. Некрасов 

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 

выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос 

как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские 

мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета 

поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя 

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

Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. 

Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и 

т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс,и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

А.А. Фет 

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 

творческая задача Фета-художника. 

Н.С. Лесков 

Повесть «Очарованный странник ». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана 
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Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, 

духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и 

греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. 

Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного 

странника». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы 

сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

А.К. Толстой 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. ) Исповедальность и лирическая 

проникновенность поэзии А. К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики 

поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с 

природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое 

богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к 

историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Л.Н. Толстой 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в 

романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеоиа в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 

романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души »; историко-философская 

концепция. 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и 

бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики 
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романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего 

самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. Чехов 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

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

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа 

как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Кол – во часов 

1 Введение  1 

2 Из литературы первой половины XIX века   13 

3 Русская литература 2-й половины XIX века 88 

4 Резерв 3 

 Итого 105 

Содержание учебного предмета «Литература»   

11 класс 

РАЗДЕЛ I. Введение. (2 часа) Сложность и самобытность русской литературы XX века, 

отражение в ней драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (раз 

деление на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная 

основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших 

свое время. 

РАЗДЕЛ II.  Русская литература начала XX века (16 часов) 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения 

русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.                                                                                                                 

Писатели-реалисты начала XX века 

И.А. Бунин 

Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! 

Опять с зарею...» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

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

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового чело века со старым сердцем». Мотивы ускользающей 

красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. 

Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы СВ. Рахманинова 

на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», 

«Чаша жизни». 

М.Горький 

 Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору.  Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. Романтическая ирония автора в .   рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш 

и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. Повесть   «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». 

Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к 

раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма». 

Пьеса  «На дне». 

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

образно-тематический стер жень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного 

конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

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

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. 

Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького 

(«Книги отражений»). 

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

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», 

«Ледоход». 

А.И. Куприн 

Повести   «Олеся», «Поединок. Колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). 

Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и 

Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ   «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая де таль. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть 

«Поединок» имотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната. 

Л.Н. Андреев 

Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

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

Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность 

героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского 

стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; традиции 
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житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. 

Андреева. 

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

У литературной карты России 

Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по выбору. 

Объединение малой и большой родины в творческой биографии писателей («сибирская» 

проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. 

Сергеева-Ценского). 

РАЗДЕЛ III. «Серебряный  век»  русской  поэзии (1 час) 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм)  

.РАЗДЕЛ IV. Символизм  и  русские поэты-символисты (11 часов) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппи ус, В. 

Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. 

Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов 

Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному по эту», «Кинжал», «Грядущие 

гунны» и др. по выбору. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 

художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной 

свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные 

травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее со звучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 

Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. Бальмонта. И.Ф. 

Анненский Стихотворения «Среди миров»,  «Маки»,  «Старая шар манка», «Смычок и 

струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. 

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в 

художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

Ко всей теме «Символизм и русские поэты-символисты»   Опорные понятия: звукообраз; 

принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха.Внутрипредметные связи: традиции 

романтизма в лирике поэтов-символистов. Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для 

русского символизма. Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-

Мусатов,  М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

А.А. Блок 

Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Незнакомка», «О   доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я 

хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе 
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«неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче 

авторского мироощущения.Поэма «Двенадцать».Образ «мирового пожара в крови» как 

отражение «музыки стихий » в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные 

трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в 

произведении. Споры по поводу фи нала «Двенадцати». Опорные понятия: циклизация 

лирики, реминисценция, аллюзия. Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. 

Соловьева в лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого.Межпредметные связи: 

лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — первый иллюстратор поэмы 

«Двенадцать».Для самостоятельного чтения: стихотворения  «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен»,  поэма «Соловьиный сад». 

 РАЗДЕЛ V Преодолевшие символизм (11 часов) 

 Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Севе рянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество 

В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева 

и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. 

Взаимовлияние символизма и реализма. 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза даль них странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма.  Экзотический колорит   «лирического  эпоса» 

127Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире железном...», 

«Восьмистишие», «Па мять», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

А.А. Ахматова 

Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 

помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 

времени. Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы 

и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. 

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

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и 

М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, 

А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Кецшет В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная земля», 

«Поэма без героя». М.И. Цветаева 

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан и.! глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

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

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

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. 

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

концепции   Цветаевой,   образно-стилистическое  своеобразие  ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение поэтам-

современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой»,  

«Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

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

«Ученик». 

РАЗДЕЛ VI. Короли смеха из журнала «Сатирикон». А. Аверченко и группа журнала 

«Сатирикон» (1 час) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко        

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину 

революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

У литературной карты России 

Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина — По выбору учителя и учащихся. 

Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. Пришвина. Отражение «узла 

мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина. 

РАЗДЕЛ VII. Октябрьская революция и литературный процесс    20-х годов (14 часов) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 

времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина,          «Несвоевременные мысли» М. 

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

Пильняка и др.). Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы 

братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за 

границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 

Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «но вой волны» («Чапаев» Д. 

Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия»И.Бабеля, «Донские рассказы»М.Шолохова, 

«Со рок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности человеческой 

«единицы ». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яр кость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок».  

В.В. Маяковский 

Стихотворения  «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», «Послушайте!»,  «Скрипка и 

немножко нервно...»,  «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области 

художественной формы. 

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

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. 

Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про 

это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-

гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. 

Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяков ского 

(А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. 

Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по 

армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», 

«Баня». 

С.А. Есенин 

Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над темной 

прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...»,   «Собаке Качалова»,   «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная 

тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, на родно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы  «Пугачев», «Анна Онегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема 

«позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. 

Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, 3. 

Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

РАЗДЕЛ VIII. Литературный процесс  30-х  — начала 40-х годов (22 часа) 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литера туре и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и 

М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 

Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. 

Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая 

целина». 
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Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. 

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. 

Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

А.Н. Толстой 

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

«Лень Петра», роман   «Петр Первый». 

Толстого («День Петра»). Углубление образа Петра в «романном» освоении темы. Основные 

этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований.  Проблемы народа и 

власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное 

и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. 

Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. 

Устрялова, С. Соловьева и др.). 

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог 

«Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в 

романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути  «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций 

народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие  «Тихого Дона». 

Исторически-конкретное и вневременное в проблематике  шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников 

(С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. 

Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). Для самостоятельного чтения: рассказы 

«Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

У литературной карты России 

Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по выбору. Мастерство 

воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. Духовное 

наследие русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический облик 

России в лирике А. Прокофьева. 

М.А. Булгаков 

Романы     «Белая гвардия»,   «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок 

любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических 

временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия 

русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе 

романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 
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«дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой 

литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы 

«Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в         

философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника 

и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики 

Б.Л. Пастернака. 

Роман   «Доктор Живаго ». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в рома не Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия 

Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его 

отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» 

как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике 

Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда разгуляется», поэма 

«Девятьсот пятый год». А.П. Платонов 

Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повести  «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского 

героя — мечтателя, роман тика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, те ма 

детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчиво го» авторского героя с 

революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести 

«Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. 

Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — «Собачье 

сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый  механик», 

повесть «Джан ». 

В.В. Набоков. Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты 

чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в 

раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое 

звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 



42 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; В. Набоков и 

И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; размышления 

писателя о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня », роман «Защита Лужина». 

РАЗДЕЛ IX. Литература  периода Великой Отечественной войны (5 часов) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен 

войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

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

Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, 

«Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как 

вершинное произведение времен войны. Прославление под вига народа и русского солдата в 

«Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, 

«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова и др. 

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

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

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

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма   «По праву памяти». 

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

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в 

лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый 

мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских 

метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль».  

РАЗДЕЛ XЛитературный процесс 50 — 80-х годов(16 часов) 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. 

Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма 

(повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные будни» В. 

Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, 

В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. 

Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, 

Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного реализма (повести В. Рас путина 

«Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и др.). Нравственно-философская проблематика 
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пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. 

Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пи куля, Д. Балашова, В. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. 

Жигулина. 

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

Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

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

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. Н. 

Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной 

концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и об разное своеобразие лирики 

Заболоцкого. Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. 

Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, М. 

Шагала, П. Пикассо. 

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

В.М. Шукшин. Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

 Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». На род и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 

города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской» прозы (В. 

Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», 

«Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка 

«До третьих петухов», кино повесть «Калина красная». 

А.И. Солженицын. Повесть  «Один день Ивана Денисовича ». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича ». 

«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность 

авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души 

Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в 

стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына и 

его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

У  литературной карты России 

Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина по выбору 

учителя и учащихся. Художественное звучание «негромкого» военного эпоса Е. Носова. 

Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Традиции русской 

гражданской поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в 

творчестве В. Солоухина. 

РАЗДЕЛ XI.Новейшая  русская проза и  поэзия    80 — 90-х годов (3 часа) 
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Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 

т.п.). Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 

душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. 

Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. 

Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина 

как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Тол стой, В. Токаревой и др. 

Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской 

доминантой. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В.       

Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных стран. 

                                             Тематическое планирование 
№ п/п Раздел Кол – во часов 

1 Введение. Русская литература начала  XX века 2 

2 Писатели-реалисты начала XX века 16 

3 Серебряный век русской поэзии 1 

4 Символизм и русские поэты-символисты 11 

5 Преодолевшие символизм 11 

6 «Короли смеха из журнала «Сатирикон» 1 

7 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 14 

8 Литературный процесс 30 – начала 40-х годов 22 

9 Литература периода Великой Отечественной войны 4 

10 Литературный процесс 50 – 80 годов 17 

11 Новейшая русская проза и поэзия 80-90 годов 3 

    12 Резерв 3 

 Итого 105 

 

4.3. Иностранный язык (английский)  –базовый уровень 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
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общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется - 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); - 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). Являясь существенным элементом культуры 

народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический 

кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 

иностранному языку (в том числе английскому). В качестве интегративной цели обучения 

рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и 

добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный 

подход, ставящий в центр учебно- воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту 

окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской 

шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении основных 

видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им 

возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, 

используя английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже 

приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ 

творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные 

проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию 

иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и 

социальной адаптации в нем. На старшей ступени продолжается или начинается изучение 2-

го иностранного языка за счет школьного компонента. Степень сформированности речевых, 

учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 10-11 классах на базовом 

уровне изучения английского языка создает реальные предпосылки для учета конкретных 

потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных предметов, а 

также в само- образовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах 
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человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В 

связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими 

школьными предметами.  

Цели обучения 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая компетенция – 

совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое 

и неречевое поведение; языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная 

компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – 

дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция – 

развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания.  

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, исполь- 

зованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самооп- 

ределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота.  

Место предмета Иностранный язык (английский)  в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах.  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

иностранному языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний 

и умений, востребованных в практической деятельности ученика  и его повседневной жизни 

Содержание учебного предмета Иностранный язык (английский)/В.Г. Апальков 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, еѐ доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нѐм, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 
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образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

10 класс 

1 Тесные связи 13 

2 Жизнь и окружение 13 

3 Школа и работа 13 

4 Земля в опасности 14 

5 Праздники 13 

6 Питание и здоровье 13 

7 Давайте веселиться 13 

8 Технология 13 

 Итого 105 

11 класс 

1 Родственные связи 12+1 

2 Где есть сила воли, там есть выход 12+1 

3 Ответственность 12+1 

4 Опасность! 12+1 

5 Кто ты? 12+1 

6 Общение 12+1 

7 Планы на будущее 12+1 

8 Путешествие 13+1 

 Итого 105 

 

Иностранный язык (немецкий)  – базовый уровень 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется - 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); - 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). Являясь существенным элементом культуры 

народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык, в том 

числе немецкий, способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 
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образования школьников. Примерная программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного 

подходов к обучению иностранному языку (в том числе немецкому). В качестве 

интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Личностно-

ориентированный подход, ставящий в центр учебно- воспитательного процесса личность 

ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент 

на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. Обучение иностранному языку (немецкому) в старшей школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту 

окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской 

шкале) уровня коммуникативного владения немецким языком при выполнении основных 

видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им 

возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, 

используя немецкий язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже 

приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ 

творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные 

проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию 

иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и 

социальной адаптации в нем. На старшей ступени продолжается или начинается изучение 2-

го иностранного языка за счет школьного компонента. Степень сформированности речевых, 

учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 10-11 классах на базовом 

уровне изучения немецкого языка создает реальные предпосылки для учета конкретных 

потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных предметов, а 

также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах 

человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В 

связи с этим возрастает важность межпредметных связей немецкого языка с другими 

школьными предметами. К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне 

планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому 

пороговому уровню (В1) подготовки по немецкому языку. 

Цели обучения 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
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условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Место предмета Иностранный язык (немецкий)  в учебном плане 

Программа рассчитана на 207 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 

Обязательное изучение иностранного (немецкого) языка в 10-11 классах, а также реализация 

личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, предъявляет 

повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, способного работать на 

старшем этапе обучения с учетом его специфики. 

Результаты обучения 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

иностранному языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний 

и умений, востребованных в практической деятельности ученика  и его повседневной жизни. 
Содержание тем учебного предмета  «Иностранный язык (немецкий)»/ И.Л. Бим                    

10 класс 
1. Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы умеем? ( Повторение). 
Основные достопримечательности, туристические маршруты в Германии. 
Столица Германии – Берлин. Как он изменился после объединения Германии. 
Наиболее известные города Германии. 
Англицизмы в немецком языке. 
Повторение изученной ранее лексики по темам: «Страны изучаемого языка», « Большая и 
малая Родина», «Ориентирование в городе». 
Новая лексика. 
Повторение страдательного залога во всех формах, пассив с модальными глаголами. 
2. Обмен учениками. Международные молодежные проекты. Не хотите участвовать? 
Обмен учениками. 
Общее и различное в школьных системах Германии и России. 
Русско-немецкий молодежный форум. Какой вклад он вносит в сотрудничество школьников 
разных стран? 
Международные экологические проекты. Какие цели они преследуют? 
Новая лексика. 
Употребление Partizip1, Partizip2 в роли определения Перевод предложений с 
распространенным определением. 
Учеба и быт школьников, приехавших по обмену в Германию или Россию. С какими 
трудностями сталкиваются школьники во время их пребывания в другой стране? 
Путешествия по своей стране и за рубежом. 
3. Дружба, любовь… Всегда ли они приносят счастье? 
Любовь и дружба. 
Проблемы в дружеских отношениях. 
Ответственность за своего партнера во взаимоотношениях полов. 
Как описывается любовь в произведениях худ. литературы? 
Новая лексика. 
Распознавание формы konjuktiv в тексте. 
Употребление формы wurde Infinitiv, Konjuktiv модальных глаголов в устной речи. 
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Почему возник День всех влюбленных? Как отмечается День всех влюбленных в разных 
странах? 
4. Искусство. 
История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, литературы. 
Современные немецкие музыкальные группы и исполнители. 
Новая лексика. 
Повторение придаточных предложений и их систематизация. 
Великие немецкие и австрийские композиторы. 
Какие жанры музыки существуют? 
Что вы знаете об истории развития классической немецкой, австрийской и русской музыки? 
Отношение молодежи к классической и современной музыке. 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1 Тема 1. Уже несколько лет немецкий язык. Что мы знаем?  25 

2 Тема 2. Школьный обмен, международные молодѐжные 

проекты, хотите принять участие? 

25 

3 Тема 3. Дружба, любовь. Всегда ли это приносит счастье? 24 

4 Тема 4. Искусство приходит от умений.  Музыкальное 

искусство также.  

25 

5 Повторение 7 

 Итого 105 
   Тематическое планирование 

 
Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)»  

11 класс 
Повторение. Воспоминания о летних каникулах. 
Летние каникулы российских и немецких школьников. Какими впечатлениями о каникулах 
учащиеся могут поделиться друг с другом? 
Что делают учащиеся в свободное время на каникулах? 
Погода летом. 
1. Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России. Из чего она состоит? 
Из чего состоит повседневная жизнь молодежи? 
Старшая ступень обучения в школах Германии и России: какие существуют отличия? 
Как учащиеся готовятся дома к занятиям и контрольным работам. 
Помощь родителям по хозяйству. Есть ли у школьников домашние обязанности, если да, то 
какие? 
Жизнь в городе и в сельской местности. 
С какими проблемами сталкиваются школьники при проведении свободного времени. 
Карманные деньги, как их можно расходовать? Как можно заработать карманные деньги. 
Семейный бюджет, из чего он складывается. 
Новая лексика. 
Разница в употреблении союзов als - wenn; was - dass - damit. 
Повторение инфинитивного оборота um…zu +Infinitiv. 
Увлечения школьников, в частности компьютером. 
Крупный универсальный магазин. Покупки в магазине. 
Как вы проводите выходные. Часто ли вы проводите их вместе с родителями, братьями и 
сестрами?  
2.Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 
Жанры театрального искусства и искусства кино. 
История возникновения театрального искусства. Развитие театра в Германии. 
Бертольт Брехт и его театр. 
Знаменитые актеры мирового кино. 
История киноискусства в Германии после Второй мировой войны. 
Новая лексика. 
Satzreihe (сложносочиненное предложение). 
Приглашение в кино/ театр. Впечатление от просмотренного спектакля /фильма. 
Какие театры Берлина предпочитает молодежь. 
Большой театр и русский классический балет. 
Популярные немецкие актеры кино. 
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Мой любимый актер/ актриса. 
3. Научно-технический прогресс. Что он нам несет? Природные катастрофы – его 
последствия? 
История науки и техники. Кто такой «ученый»; чем он занимается? Некоторые всемирно 
известные ученые. 
Научно-технический прогресс, что он нам дал? 
Открытия 21 века. Какие они? 
Известные изобретатели и путешественники. 
Новая лексика. 
Придаточные следствия и придаточные уступительные предложения. 
Природные катаклизмы: извержения вулканов, вихри. 
4. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? 
Какие противоречия между человеком и природой возникают из-за научно- технического 
прогресса? 
Какие проблемы они вызывают? 
Какие варианты решения проблем цивилизации предлагает наука? 
Что ждет нас в будущем? Какими качествами должен обладать человек будущего? 
Новая лексика. 
Придаточные предложения с союзом in dem. 
Cравнительные придаточные предложения с союзами wie, als. 
Сравнительные придаточные с союзами je…desto, je…umso. 
Какие профессии выбирают сверстники из Германии? Не всегда удается найти свой путь 
после школы. 
Поиски профессии могут затянуться. 
Как влияет хобби на выбор профессии? 
Какие документы нужны, чтобы поступить в средние и высшие учебные заведения? 
Роль иностранного языка в современном мире. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 Воспоминание о лете. Повторение.  4 

2 Тема 1. Повседневная жизнь молодѐжи в Германии и в России  25 

3 Тема 2. Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? 26 

4 Тема 3. Научно-технический прогресс. Что он нам приносил? 

Природные катастрофы его последствия?  

26 

5 Тема 4. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы  

мы к  этому?  

21 

 Итого  102 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Общий объем учебного времени 210 учебных часов. Резерв свободного времени, который 

учитель может использовать по своему усмотрению, составляет 20 часов (около 10% от 

общего объема часов). Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим 

изучением тематики. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 



52 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

  понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

  ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

  изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

  просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе 

в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 
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текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников 

на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

текста на немецком языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на немецком 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. Дальнейшее развитие социокультурных умений 

использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну 

и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных 

в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения немецким языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
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Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран, говорящих на немецком языке; навыков использования 

словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, изученного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах 

придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование 

навыков их распознавания и употребления. 

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом 

ob. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех временных форм 

Passiv. 

Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с Partizip I 

и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов 

haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой 

просьбы, желания. 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben + 

смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

 

4.4. Математика 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия 

«Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие задачи: систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 
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расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; развитие представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 

логического мышления; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа. 

Цели обучения 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 • развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 • воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Место предмета «Математика» в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного среднего 

образования отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю. При этом 

предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с 

чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

математике; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика  и его повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета «Математика»/ Алгебра- С.Н. Никольский, М.К. 

Потапов и др.,  геометрия-Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

1. Действительные числа 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Основная цель – систематизировать известные и изучить новые сведения о 

действительных числах. 

При изучении первой темы сначала проводится повторение изученного материала. Затем 

изучаются перестановки, размещения и сочетания. Здесь важно понять разницу между 

ними и научиться применять их при решении задач. 

Необходимо овладеть методом математической индукции и научиться применять его при 

решении задач. Важным элементом обучения является овладение методами доказательства 

числовых неравенств. Делимость чисел изучается сначала для натуральных чисел, а затем 

для целых чисел. Это приводит к новому понятию: сравнению чисел по модулю. 

Приводится решение многочисленных задач с помощью сравнения по модулю. Наконец, 

рассматриваются разнообразные диофантовы уравнения. 

2. Рациональные уравнения и неравенства 
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Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Основная цель – сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

При изучении этой темы сначала повторяются известные из основной школы сведения о 

рациональных выражениях. Затем эти сведения дополняются формулами бинома Ньютона, 

суммы и разности одинаковых натуральных степеней. Повторяются старые и приводятся 

новые способы решения рациональных уравнений и систем рациональных уравнений. 

Рассматривается метод интервалов решения неравенств. 

Нестрогие неравенства вводятся только после рассмотрения всех строгих неравенств. Для 

решения нестрого неравенства надо решить уравнений и строгое неравенство, а затем 

объединить все найденные решения. После этого рассматриваются системы рациональных 

неравенств. 

3. Корень степени n 

Понятие функции и еѐ графика. Понятие корня степени n. Корни чѐтной и нечѐтной 

степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. 

Основная цель – освоить понятия корня степени n и арифметического корня; выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 

При изучении этой темы сначала напоминаются определения функции и еѐ графика. 

Существование двух корней чѐтной степени из положительного числа и одного корня 

нечѐтной степени из любого действительного числа. Основное внимание уделяется  

изучению свойств арифметических корней и их применению к преобразованию 

выражений, содержащих корни. 

4. Степень положительного числа 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число e. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Показательная функция. 

Основная цель – усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней 

положительного числа и показательной функции. 

Сначала вводится понятие рациональной степени положительного числа и изучаются еѐ 

свойства. Затем вводится понятие предела последовательности и с его помощью находится 

сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии и определяется число e. 

Степень с иррациональным показателем определяется с использованием предела 

последовательности, после чего вводится показательная функция и изучаются еѐ свойства 

и график. 

5. Логарифмы  

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

Основная цель – освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

Сначала вводятся понятия логарифма, десятичного и натурального логарифмов, изучаются 

свойства логарифмов. Затем рассматриваются логарифмическая функция и изучаются еѐ 

свойства и график. Изучаются свойства десятичного логарифма, позволяющие проводить 

приближѐнные вычисления с помощью таблиц логарифмов и антилогарифмов. 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель – сформировать умение решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Сначала изучают простейшие показательные уравнения, находятся их решения. Затем 

аналогично изучаются простейшие логарифмические уравнения. Далее рассматриваются 
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уравнения, решение которых сводится к решению простейшего показательного уравнения. 

По такой же схеме изучаются неравенства: сначала простейшие показательные, затем 

простейшие логарифмические, и наконец, неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 

7. Синус и косинус угла 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для 

них. Арксинус и арккосинус. 

Основная цель – освоить понятие синуса и косинуса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла синуса и косинуса. 

Используя язык механики, вводится понятие угла как результат поворота вектора. Затем 

вводится его градусная и радианная меры. С использованием единичной окружности 

вводятся понятия синуса и косинуса угла.  

Вводятся понятия арксинуса и арккосинуса числа и с их помощью решаются задачи на 

нахождение всех углов. Выводятся формулы для арксинуса и арккосинуса. 

8. Тангенс и котангенс угла 

Определение тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. 

Основная цель – освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла: tg a и ctg a. 

Вводятся понятия арктангенса и арккотангенса числа и с их помощью решаются задачи на 

нахождение всех углов. Выводятся формулы для арктангенса и арккотангенса. 

9. Формулы сложения 

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. 

Основная цель – освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 

выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием выведенных формул. 

Сначала с помощью скалярного произведения векторов доказывается формула косинуса 

разности двух углов. Затем с помощью свойств синуса и косинуса угла и доказанной 

формулы выводятся все перечисленные формулы. Используя доказанные формулы, 

выводятся формулы для синусов и косинусов двойных и половинных углов, а также для 

произведения синусов и косинусов углов. Наконец, выводятся формулы для тангенса 

суммы и разности двух углов тангенса двойного и половинного углов, для выражения 

синуса, косинуса и тангенса угла через тангенс половинного угла. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента 

Функции y=sin x, y=cos x, y=tg x, y=ctg x. 

Основная цель – изучить свойства основных тригонометрических функций и их 

графиков. 

Сначала говорится о том, что хотя функция может выражать зависимость между разными 

физическими величинами. Рассматриваются тригонометрические функции числового 

аргумента, их основные свойства. С использованием свойств тригонометрических 

функций строятся их графики. При изучении этой темы вводится понятие периодической 

функции и еѐ главного периода. 

11.   Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул 

для решения уравнений. Однородные уравнения. 

Основная цель – сформировать умение решать тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Рассматривается решение простейших тригонометрических уравнений. Затем 

рассматриваются уравнения, которые сводятся к решению простейшего 
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тригонометрического уравнения. Рассматриваются способы решения тригонометрических 

уравнений с помощью основных тригонометрических формул и, наконец, 

рассматриваются однородные тригонометрические уравнения. Затем рассматриваются 

неравенства, которые сводятся к решению простейших тригонометрических неравенств. 

Рассматриваются специальные приѐмы решения тригонометрических уравнений и 

неравенств введением вспомогательного угла и заменой неизвестного. 

12. Вероятность события 

Понятие и свойства вероятности события. 

Основная цель – овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его 

свойства и научиться применять их при решении несложных задач. 

Сначала рассматриваются опыты, результаты которых называют событиями. Определяется 

вероятность события. Рассматриваются примеры вычисления вероятности события. Затем 

вводится понятие объединения (суммы), пересечения (произведения) событий и 

рассматриваются примеры на применение этих понятий. 

13.  Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 класс. 

Тематическое планирование 

10 класс 

Алгебра 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

1 Действительные числа 7 

2 Рациональные уравнения и неравенства 14 

3 Корень степени n 8 

4 Степень положительного числа 9 

5 Логарифмы  13 

6 Синус и косинус угла 7 

7 Тангенс и котангенс угла 4 

8 Формулы сложения 10 

9 Тригонометрические функции числового аргумента 8 

10 Тригонометрические уравнения и неравенства 8 

12 Вероятность события 4 

13 Итоговое повторение 10 

 

 
Итого  102 

10 класс 

                                                                Геометрия 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

1 Введение  3 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

4 Многогранники  12 

5 Заключительное повторение 4 

 

 
Итого  52 

Математика  

11 класс 

Цели изучения:       
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- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

- систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и  математического анализа, раскрытие политехнического и 

прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием  функций, 

подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и   физики. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа».  

Задачи обучения: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Знания по математике позволяют использовать их при изучении смежных предметов: 

физики, химии, информатики, биологии и др. 

Содержание учебного предмета 

1. Функции и их графики 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. 

Основная цель- овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 

Сначала вводятся понятия элементарной функции и суперпозиции функций. Затем 

исследуются вопросы об области определения и области изменения функции, об 

ограниченности, четности и периодичности функции, о промежутках возрастания и 

знакопостоянства функции. Результаты исследования функции применяются для 

построения ее графика. Далее рассматриваются основные способы преобразования 

графиков функций – симметрия относительно осей координат, сдвиг вдоль осей, 

растяжение и сжатие графиков. 

2. Предел функции и непрерывность. 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке, на интервале. Непрерывность элементарных функций. 

Основная цель – усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в точке и на 

интервале. 
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На интуитивной основе вводится понятие предела функции. Рассматриваются 

односторонние пределы и свойства пределов функций. Вводится понятие непрерывности 

функции в точке и на интервале. Выясняются промежутки непрерывности элементарных 

функций. 

Вводится понятие непрерывности функции в точке и на отрезке. Вводится понятие 

разрывной функции и рассматриваются примеры разрывных функций. 

3. Обратные функции 

Понятие обратной функции. 

Основная цель – усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить 

функцию, обратную к данной. 

Сначала на простом примере вводится понятие функции, обратной к данной. Затем 

определяется функция, обратная к данной строго монотонной функции. Приводится 

способ построения графика обратной функции. 

Вводится понятие взаимообратной функции, устанавливается свойство графиков 

взаимообратных функций, построенных в одной системе координат. Исследуются 

основные обратные тригонометрические функции и строятся их графики. 

4. Производная 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Производные элементарных функций. Производная сложной функции. 

Основная цель – научить находить производную любой элементарной функции. Сначала 

вводится новая операция: дифференцирование функции и ее результат – производная 

функции. Затем выясняется механический и геометрический смысл производной, после 

чего находятся производные суммы, разности, произведения и частного. Доказывается 

непрерывность функции в точке, в которой она имеет производную. 

5. Применение производной 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функций. Задачи на максимум и минимум. Построение графиков 

функций с применением производной. 

Основная цель – научить применять производную при исследовании функций и решении 

практических задач. 

Сначала вводится понятие локальных максимума и минимума функции, ее критических 

точек, а затем рассматривается метод нахождения максимума и минимума функции на 

отрезке. Выводится уравнение касательной к графику функции, исследуется возрастание и 

убывание функций с помощью производных. Рассматриваются экстремум функции с 

единственной критической точкой и задачи на максимум и минимум. Проводится 

исследование функций с помощью производной, строятся их графики. 

6. Первообразная и интеграл 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Формула Ньютона – Лейбница. Свойства определенных интегралов. 

Основная цель – знать таблицу первообразных основных функций и уметь применять 

формулу Ньютона – Лейбница при вычислении определенных интегралов и площадей 

фигур. 

Сначала вводится понятие первообразной для функции, затем понятие неопределенного 

интеграла. Определяется площадь криволинейной трапеции как предел интегральной 

суммы для неотрицательной функции. Приводится формула Ньютона – Лейбница для 

вычисления определенных интегралов. Приводятся свойства определенных интегралов и 

их применение для вычисления площадей фигур на плоскости и для решения 

геометрических и физических задач. Вводится понятие дифференциального уравнения, 

его общего и частного решения. Приводятся способы решения некоторых 

дифференциальных уравнений. 

7. Равносильность уравнений и неравенств 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 
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Основная цель – научить применять равносильные преобразования при решении 

уравнений и неравенств. 

Сначала перечисляются равносильные преобразования уравнений. Подчеркивается, что 

при таких преобразованиях множество корней преобразованного уравнения совпадает с 

множеством корней исходного уравнения. Рассматриваются примеры применения таких 

преобразований при решении уравнений. 

Затем аналогичным способом рассматриваются равносильные преобразования неравенств 

и их применение при решении неравенств. 

8. Уравнения – следствия 

Понятие уравнения – следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 

уравнения от знаменателя. 

Основная цель – научить применять преобразования, приводящие к уравнению -  

следствию. 

Сначала вводится понятие уравнения – следствия, перечисляются преобразования, 

приводящие к уравнению – следствию. Затем рассматриваются многочисленные примеры 

применения каждого из этих преобразований в отдельности и нескольких таких 

преобразований. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам 

Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем. 

Основная цель – научить применять переход от уравнения или неравенства к 

равносильной системе. 

Сначала вводится понятие системы, равносильности систем, равносильности уравнения, 

неравенства системе или совокупности систем. Затем перечисляются некоторые 

уравнения, неравенства и равносильные им системы. Формулируется утверждения об их 

равносильности. Приводятся примеры применения этих утверждений. 

10. Равносильность уравнений на множествах 

Возведение уравнений в четвертую степень. 

Основная цель – научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором 

множестве исходному уравнению. 

Сначала вводится понятие равносильности двух уравнений на множестве, описываются те 

множества чисел, на каждом из которых получается уравнение, равносильное при 

возведении в четвертую степень. 

11. Равносильность неравенств на множествах 

Нестрогие неравенства. 

Основная цель – научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором 

множестве исходному неравенству. 

Вводится понятие равносильности двух неравенств на множестве, описываются те 

множества чисел, на каждом из которых получается неравенство, равносильное при 

возведении в четвертую степень. 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств. 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Основная цель – научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод 

интервалов для решения неравенств. 

Сначала рассматриваются уравнения с модулями и описывается способ решения 

переходом к равносильным исходного уравнения на некотором множестве и не 

содержащим модуль. Аналогично рассматриваются неравенства с модулем. 

13. Системы уравнений с несколькими неизвестными. 

Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. 

Основная цель – освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными. 



62 

Вводятся понятия системы уравнений, равносильности систем, приводятся утверждения о 

равносильности систем при тех или иных преобразованиях. Рассматривается решение 

систем уравнений при помощи рассуждений с числовыми значениями. 

Алгебра 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

1 Функции и их графики 6 

2 Предел функции и непрерывность 5 

3 Обратные функции 3 

4 Производная  9 

5 Применение производной 15 

6 Первообразная и интеграл  11 

7 Равносильность уравнений и неравенств 4 

8 Уравнения - следствия 7 

9 Равносильность систем и неравенств 9 

10 Равносильность уравнений на множествах 4 

11 Равносильность неравенств на множествах 3 

12 Метод промежутков для уравнений и неравенств 4 

13 Системы уравнений с несколькими неизвестными 7 

14 Повторение  18 

 Итого  102 

Геометрия 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

1 Векторы в пространстве 6 

2 Метод координат в пространстве 11 

3 Цилиндр, конус, шар 13 

4 Объѐмы тел 15 

5 Повторение  5 

 Итого  50 

 

4.5. Информатика и ИКТ – базовый уровень 

Общая характеристика учебного предмета 

Базовый уровень старшей школы призван более полно, чем в основной школе, раскрыть 

содержание информатики как фундаментальной научной дисциплины и области че-

ловеческой деятельности. 

В дальнейшем будем исходить из следующей, методически ориентированной, конкретизации 

традиционного (по И. А. Мизину) определения информатики: Информатика — это паука о 

закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о 

методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов, о 

закономерностях создания и функционирования информационных систем. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики и информационных технологий 

основной школы являются информационные процессы и информационные технологии. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются инфор-

мационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это позволяет: 

• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы; 

• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 
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информационная деятельность носит, но преимуществу, системный характер. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономер-

ностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно, автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значи-

тельное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисцип-

линами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность изучить основные автоматизированные 

информационные системы, связанные с основными информационными процессами: 

• Автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации 

(системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); 

• АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное 

программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты); 

• АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

• АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 

системы управления, операционная система как система управления компьютером). 

Основные содержательные линии базового уровня старшей школы расширяют и углубляют 

содержательные линии основной школы. 

Цели обучения 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 • овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Место предмета «Информатика и ИКТ»  в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий на ступени среднего общего образования. В том числе в 10 классе - 35 учебных 

часов и 11 классе - 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

информатике и ИКТ, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика  и его повседневной жизни. 

 Содержание учебного предмета «ОБЖ»/И.Г. Семакин 

10 класс 

Информация и информационные процессы (6 час) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 
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элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации 

в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. 

Методы поиска. Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. 

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 

биологических и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация 

как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. 

Методы защиты. Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

Практические работы (3 час) 

1. Измерение информации. 

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных 

ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную 

тему в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации. 

Информационные модели (9 час) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы 

представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. 

Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

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

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 

Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. 

Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 

Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 

принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Практические работы (4 час) 

6. Моделирование и формализация 
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Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в 

форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление 

последовательности действий в форме блок-схемы. 

7. Исследование моделей 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование 

физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических 

моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения 

алгоритма по его блок-схеме. 

8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы (3 час) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных 

(таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в 

многотабличных базах данных 

Практическая работа (2 часа) 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной 

базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде 

системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде 

системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при 

решении учебных и практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных ком 

пьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 

информации. 

Практическая работа (2 часа) 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 

интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и антивирусными программами. 

Резерв учебного времени - 4 часа. 

Всего - 35 час. 

11 -ый класс 

Компьютерные технологии представления информации (5 час) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии 

трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия 

данных. Форматы файлов. 

Практическая работа (2 час) 

11. Представление информации в компьютере. 
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Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из 

одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей 

запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (5 час) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

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

различных предметных областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание 

и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Практическая работа (7 час) 

12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, 

редактирование и форматирование растровых и векторных графических изображений. 

Создание мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) (5 час) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 

сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. 

Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 

телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные 

системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Практическая работа (5 час) 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook 

Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. 

Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск 

информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web- 

сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web- сайтов. 

Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

Основы социальной информатики (2 час) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность. 

Резерв учебного времени - 4 час. 

 

4.6.История  -базовый уровень 
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Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и  обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения 

иразвития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных 

ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 

исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для X-XI классов. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных 

связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, 

получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки 

зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, установленный примерной 
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программой, для привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того 

или иного конкретного профиля.  

Цели обучения 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на  достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и  принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их  исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Место предмета «История» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 68 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

истории; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика  и его повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета/Н.В. Загладин, С.И. Козленко и др. 

10 класс 

Раздел 1.МЕНЯЮЩИЙСЯ ОБЛИК МИРА: ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ 

Тема 1. Этапы развития исторического знания. Зарождение исторической науки, еѐ 

особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. Причины роста 

интереса к истории, формирования национальных школ исторической мысли. Особенности 

развития исторической науки в России. Проблема истинности исторических знаний. Развитие 

научного подхода к истории. История и другие гуманитарные, общественно- политические 

науки. 

Тема 2. Закономерности и случайности в жизни народов. Эволюция взглядов на историю 

человечества. Религиозно-мистические концепции истории. Движущие силы исторического 

развития в философии XVIII— XIX вв. Становление и развитие материалистических 

воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Вопрос о роли личности в истории, 

влияние политических интересов на формирование исторических воззрений. Философия 

истории в XX в. Особенности цивилизационного подхода к истории. Проблема критериев 

прогресса во всемирной истории.  

Тема 3. Проблемы периодизации всемирной истории. Принципы периодизации истории 

человечества. Теория стадий мирового цивилизационного развития. Особенности 

формационной теории. Современные взгляды на этапы развития человечества. Периодизация 

истории Древнего мира, эпохи Средневековья, Новой и Новейшей истории. Текущий этап 
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всемирной истории и его особенности. 

Раздел 2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ 

Тема 4. У истоков рода человеческого. Отличие человеческого общества от иных 

природных сообществ. Истоки и факторы эволюции человека, этапы его становления. Роль 

речи, трудовой деятельности. Гипотезы о происхождении человека современного типа. 

Первичное расселение человека на Земле, формирование основных рас людей. Первобытное 

искусство, ранние религиозные верования, их значение. 

Тема 5. Неолитическая революция. Человек и природа. Переход от охоты и собирательства 

к скотоводству и земледелию, первые неолитические культуры. Развитие обмена, торговли,  

зарождение собственности и формирование семьи. Матриархат и патриархат. Племена и 

союзы племѐн. Начало обработки металлов и переход к энеолиту.  

Раздел 3.ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 6. Деспотии Востока. Предпосылки возникновения государства, его функции в 

Древнем мире. Первые государственные образования в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, 

Хуанхэ. Рабовладение и общественные отношения в государствах древности. Фараоны и 

жрецы в древнеегипетском обществе. Культура и верования в Древнем Египте. 

Тема 7. Расширение ареала цивилизации. Причины слабости первых государств 

древности. Наступление железного века, возвышение военных деспотий в Малой Азии и их 

характерные черты. Империя Дария I. Кастовый строй в Индии и его особенности. Китай в 

эпоху древности. Новый этап духовной жизни человечества, мировоззренческие основы 

зороастризма, буддизма, конфуцианства. 

Раздел 4.АНТИЧНАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Тема 8. Города-государства Греции и Италии. Становление цивилизации в Греции. 

Цивилизация Крита. Микенское и дорийское завоевания. Возникновение городов-государств 

(полисов) и их экспансия в Средиземноморье. Становление демократии в Афинах. 

Общественно-политический строй Спарты. Особенности городов-государств Италии. 

Возвышение Рима и утверждение республиканского строя. Сравнительный анализ 

исторического развития древних городов-государств - Афин, Спарты и Рима. 

Тема 9. Борьба за господство над Средиземноморьем. Развитие торговли, и причины 

борьбы за господство над побережьем Средиземного моря. Войны между городами-

государствами Греции и Персией. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии и 

завоевания Александра Македонского. Причины распада его империи. Взаимодействие 

культур в Восточном Средиземноморье, эволюция мировоззрения античной Эллады, «чудеса 

света» Древнего мира. 

Тема 10. Возвышение Рима. Установление господства Рима над Италией. Пунические 

войны и их итоги. Завоевание Македонии и городов-государств Греции. Причины кризиса 

Римской республики, конфликт Рима и городов Италии, восстания рабов и их последствия. 

Этапы становления Римской империи. Юлий Цезарь и его соперники. Утверждение империи 

Октавиана Августа. Тираническое правление в Риме. 

Раздел 5.КРУШЕНИЕ ИМПЕРИЙ ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 11. Наступление варваров в Евразии. Народы Центральной и Восточной Европы во 

времена Римской империи: жизненный уклад, организация власти. Кочевые племена Азии и 

Китай. Глобальные изменения климата и начало Великого переселения народов. Крушение 

империи Хань в Китае, упадок Хорезма, Кушанского царства, Парфии. Особенности 

христианского учения' и его распространение в Римской империи и странах Азии. 

Тема 12. Закат Римской империи. Римская империя: от золотого века к упадку. 

«Солдатские» императоры и упадок рабовладения. Переход к колонату, возвышение крупных 

землевладельцев. Административная реформа в империи и перенос столицы в 

Константинополь. Христиане в Римской империи. Превращение христианства в 

господствующую религию. Наступление варваров и падение Западной Римской империи, 

Раздел 6.ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. V—X вв. 

Тема 13. Раннефеодальные империи Европе и их распад. Облик раннего феодального 
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общества. Становление феодальной системы взаимоотношений. Система повинностей 

крестьянства. Суверены и вассалы. Причины возникновения крупных раннефеодальных 

империй и источники их слабости. Роль христианства в обеспечении единства 

западноевропейской культуры. Церковь и империя Карла Великого, причины ее распада. 

Норманнские,набеги. Создание Священной Римской империи германской нации. 

Тема 14. Экспансия ислама. Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение 

исламской религии. Создание Арабского халифата и причины его распада. Общественно-

политическое устройство исламских стран. Рост религиозных разногласий, в исламском 

мире. Духовная жизнь, наука и культура в исламских странах. 

Тема 15. Славянские земли в V—IX вв. Археологические памятники и письменные 

источники по ранней истории славян. Специфические черты в общественном укладе славян. 

Расселение и занятия славян. Западные и южные славяне. Болгарское царство, 

Великоморавская держава, Древнепольское государство. Борьба Византии и католических 

государств за контроль над славянскими землями. 

Тема 16. Возникновение Древнерусского государства. Восточнославянские союзы племѐн. 

Общественное устройство раннеславянских государств. Быт, обычаи и религия славянских 

союзов племѐн. Теории происхождения Древнерусского государства. Завоевательные походы 

великих князей Руси. Сравнение путей становления Древнерусского государства и 

раннефеодальных империй в Западной Европе и Азии. Борьба с кочевниками. 

Тема 17. Византия и Западная Европа. Особенности социально-экономического и 

общественно-политического развития Византийской империи. Православие и власть, 

Византия и исламский мир. Попытки реформ в Византии. Раскол между западной и 

восточной ветвями христианства, его причины и последствия. 

Тема 18. Русь и Византия. Превращение Руси в крупнейшую державу Европы. Походы 

Святослава. Причины принятия христианства на Руси. Христианские и языческие верования. 

Изменения в быте, духовной жизни восточных славян. Русь в орбите европейской политики и 

торговли. Формирование аппарата власти Древнерусского государства. 

Раздел 7.ЭПОХА КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. XI-XV вв. 

Тема 19. Феодальная раздробленность Руси. Русь времѐн «Русской правды». 

Феодальная раздробленность как закономерный этап развития общества и государства. 

Социально-экономические и политические факторы раздробленности. Сравнительный анализ 

исторического развития
 
 Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского, Смоленского кня-

жеств, Новгорода и Пскова. Оценка деятельности русских князей. Культура Руси. 

Тема 20. Западная Европа в XII—XIII вв. Светская власть и римско-католическая церковь в 

Западной Европе. Рост городов и развитие светской культуры. Распространение еретических 

вероучений. Причины начала крестовых походов, создания рыцарских религиозных орденов, 

учреждения инквизиции. Учение Фомы Аквинского. Крестовые походы и Византия. 

Заключение унии православной и католической церквей.  

Тема 21. Крестовые походы и Русь. Причины крестовых походов на восток. Тевтонский 

орден, орден меченосцев, Ливонский орден. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Борьба 

земель Северо-западной Руси с крестоносцами и шведскими рыцарями. Роль Александра 

Невского в разгроме крестоносцев. Ледовое побоище. 

Тема 22. Монгольские завоевания. Возвышение державы Чингисхана. Быт и жизнь 

монгольских племѐн. Монгольские  завоевания в Азии. Походы в Китай, Среднюю Азию, 

Закавказье. Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и в Восточную Европу. Причины побед 

монголов. 

Тема 23. Русские земли и монгольское нашествие. Русские земли между агрессией с 

востока и с запада: проблема выживания. Золотая Орда, Польское и Литовское государства 

Сравнение политики и военной деятельности Александра Невского и Даниила Галицкого. 

Русские земли в вассальной зависимости от Золотой Орды. Церковь, культура, политика. 

Российские историки о последствиях монгольского нашествия на русские земли.  

Тема 24. Образование централизованных государств в Западной Европе. Рост городов и 
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создание органов сословного представительства в Западной Европе. Социально-

экономические и политические предпосылки возникновения централизованных монархий. 

Сравнительная характеристика централизованных государств во Франции, Англии, Испании. 

Династические войны, Столетняя война и пробуждение национального самосознания в 

странах Западной Европы. Соотношение церковной и светской власти в общественном 

развитии западноевропейских государств XIV—XV вв. Особенности положения в 

Центральной Европе, государствах Германии и Италии. 

Тема 25. Объединение русских земель вокруг Москвы. Предпосылки образования 

централизованного государства на Руси. Собирание земель вокруг Москвы. Соперничество 

Москвы, Польши, Литвы, Твери. Противостояние золотоордынскому игу. Куликовская битва. 

Причины ослабления и распада Монгольской державы. Роль Русской Православной Церкви в 

собирании русских земель. Анализ особенностей становления Московского- государства и 

влияния традиций политической и культурной жизни Московского княжества на 

последующее развитие России. Русь, Европа и Азия 8 эпоху классического Средневековья. 

Раздел 8.ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ЕВРОПА НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI - НАЧАЛО XVII в. 

Тема 26. Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки. Начало 

Великих географических открытий. Великие путешественники. Американские цивилизации 

к доколумбовой эпохи. Империи майя, ацтеков, инков, особенности их развития, культуры, 

религии. Первые европейские колониальные завоевания. Соперничество европейских держав 

в борьбе за колонии. Итоги колониальной политики для народов Америки и Европы. 

Тема 27. Западная Европа: новый этап развития. Мировая торговля и возникновение 

мануфактурного производства. Развитие международного разделения труда, формирование 

единых внутренних рынков. Огораживание в Англии. Изобретение книгопечатания. 

Изменение облика городов. Эпоха Возрождения и еѐ особенности. Период Реформации. 

Движение гуситов. Крестьянская война в Германии. Распространение*лютеранства, 

кальвинизма, становление англиканской церкви Контрреформация. 

Тема 28. Абсолютистские монархии в Западной Европе. Предпосылки перехода к 

абсолютизму в странах Западной Европы. Характерные черты абсолютистских монархий в 

Англии; Франции. Борьба абсолютных монархов с кланами феодальной знати. Религиозные 

войны во Франции. Конфликт между Англией и Шотландией, англо-испанская война. 

Разгром Непобедимой армады и установление господства английского флота на морях. 

Тема 29. Усиление центральной власти в России в эпоху Ивана Грозного. Утверждение 

абсолютизма в России и его особенности. Создание стрелецкого войска, реформа институтов 

управления. Развитие казѐнных мануфактур. Присоединение к России Казанского, 

Астраханского и Ногайского ханств. Ливонская война и ее итоги. Введение опричнины, 

террор, разорение Новгорода. Закрепощение крестьянства. Итоги политики Ивана Грозного. 

Тема 30 Смутное время в России. Покорение Сибирского ханства. Политика Бориса 

Годунова и причины роста недовольства в стране. Самозванцы и их роль в истории России. 

Лжедмитрий и Польша. Воцарение В. Шуйского. Восстание И. Болотникова и польско-швед-

ская интервенция. Польский царевич Владислав на престоле России. К. Минин, Д.М. 

Пожарский и создание народного ополчения. Земский собор 1613 г. Избрание Михаила 

Романова на царский престол. Завершение войны с Польшей и Швецией. Значение Смуты в 

истории России. 

Тема 31. Тридцатилетняя война (1618—1648). Обострение противоречий в Западной и 

Центральной Европе. Претензии Габсбургов на господство в Европе. Религиозные 

разногласия. Революция в Нидерландах. Начало Тридцатилетней войны. Чешский, датский и 

шведский периоды войны. Влияние Смуты в России, войны между Россией, Польшей и 

Швецией на ход Тридцатилетней войны. Вступление в войну Франции и разорение герман-

ских земель. Вестфальский мир 1648 г. и переход к политике защиты национальных 

интересов в Европе. 

Тема 32. Государства Азии в позднем Средневековье. Особенности развития государств 
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Азии. Возникновение Османской империи и ее завоевания. Падение Константинополя. 

Общественно-политический строй Османской империи. Военно-ленная система й ее упадок. 

Причины ослабления Османской империи. Индия в XV—XVIII вв. Создание империи 

Великих Моголов и истоки ее слабости. Иранские завоевания. 

Раздел 9. ЕВРОПА НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ. СЕРЕДИНА XVII—XVIII в. 

Тема 33. Кризис сословного строя и буржуазная революция в Англии (1640—1660) 

Причины обострения противоречий в Англии. Истоки конфликта между королѐм и 

парламентом. Новые религиозные течения. «Долгий» парламент и начало гражданской 

войны. Левеллеры и диггеры. О. Кромвель и его роль в буржуазной революции. Казнь Карла I 

и установление республики. Протекторат Кромвеля. Установление конституционной 

монархии в Англии, акт о гражданских правах и его значение. 

Тема 34. Эпоха Просвещения и просвещѐнный абсолютизм. Идеи эпохи Просвещения и 

их влияние на современников. Особенности идей Просвещения в Англии, Франции и 

Германии. Возникновение просвещѐнного абсолютизма в Австро-Венгрии, Пруссии и других 

германских государствах. Реформы в Центральной Европе и их влияние на положение 

крестьянства, развитие мануфактурного производства. Причины ограниченности политики 

просвещѐнного абсолютизма. 

Тема 35. Россия: становление великий державы.     Реформы в России при Алексее 

Михайловиче. Укрепление основ сословного строя,, военно-бюрократической системы 

управления страной. Развитие мануфактур, крестьянские восстания. Церковный раскол и 

укрепление государственного контроля над Церковью. Войны с Польшей, Швецией, Турцией, 

присоединение Левобережной Украины к России. Пѐтр I и его время. Преобразования Петра 

I и их оценка исторической наукой. Русско-шведская война и превращение России в 

крупнейшую державу Европы. 

Тема 36. Россия и Европа во второй половине XVIII в. Российская империя в период 

дворцовых переворотов. Воцарение Екатерины Великой и политика Просвещения в России. 

Развитие мануфактурного производства, торговли. Вольности дворянству, городам, судебная 

реформа.. Крестьянские восстания. Укрепление международного положения России. Русско-

турецкие войны, разделы Польши. Россия в Семилетней войне (1756-1763). 

Тема 37. Промышленный переворот в Англии и его последствия. Политическое развитие 

Англии накануне промышленного переворота. «Славная революция». Тори и виги. Внешняя 

торговля, укрупнение мануфактур, рост городов. Изобретение паровых машин и замена 

ручного труда машинным. Зарождение промышленного производства. Положение 

трудящихся, движение луддитов. Всемирно-историческое значение промышленного 

переворота. Рост производительности труда, повышение урожайности в Европе, 

совершенствование военной техники. 

Тема 38. Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы. Кризис аграрной 

цивилизации в странах Востока и его проявления. Ослабление Османской империи. Режим 

капитуляций в торговле и его последствия. Движение ваххабитов. Начало европейского 

завоевания Индии, соперничество Англии и Франции. Ост-Индская компания и захват 

Бенгалии. Китай под властью маньчжурской династии. Политика изоляции. Рост 

противоречий в Китае и крестьянские восстания. Тайные общества. 

Раздел 10.ВРЕМЯ ПОТРЯСЕНИЙ И ПЕРЕМЕН. КОНЕЦ XVIII - НАЧАЛО XIX в. 

Тема 39. Война за независимость в Северной Америке 

Английские колонии в Северной Америке. Причины роста противоречий между 

метрополией и колонистами. Начало войны за независимость. Декларация независимости. 

Россия, державы континентальной Европы и война в Северной Америке. Учреждение США. 

Первая и вторая Конституции США. Билль о правах и его значение. 

Тема 40. Великая французская революция и ее последствия для Европы. Франция в 

конце XVIII в. Причины кризиса абсолютизма. Созыв Учредительного собрания и начало 

Великой французской революции. Политические клубы Парижа и их лидеры. Начало войны 

Франции с континентальными монархиями Европы. Казнь Людовика XVI. Установление 
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якобинской диктатуры и революционный террор, его причины и итоги. Термидорианский 

переворот и установление режима Директории. Победы французских армий. Сравнение 

развития революций в Англии и Франции.  

Тема 41. Наполеоновские войны. Свержение режима Директории и учреждение во 

Франции империи. Кодексы Наполеона I. Победа над Австрией и заключение мира с 

Англией. Возобновление   войны в Европе и присоединение России к антифранцузской 

коалиции. Битва под Аустерлицем, разгром Пруссии. Тильзитский мир и его итоги. 

Континентальная блокада и ее влияние на экономическое развитие континентальной Европы. 

Пробуждение гражданского и национального самосознания европейских народов. Вторжение 

армий Наполеона в Испанию и подъем освободительного движения в Европе про
:
 тив 

французского господства. Симптомы кризиса империи Наполеона. 

Тема 42. Отечественная война 1812 г. и крушение империи Наполеона I. Успешные 

войны России против Швеции, Турции, Ирана. Причины обострения отношений между 

Россией и Францией. Создание «Великой армии» и начало . Отечественной войны 1812 г. 

Тактика русской армии. Битва при Бородине и уход русской армии из Москвы. Отступление 

остатков «Великой армии» и создание новой антифранцузской коалиции. «Битва народов» 

под Лейпцигом. Вступление русских войск в Париж. «Сто дней» Наполеона. Венский 

конгресс и его итоги. 

Тема 43. Реакция и революции в Европе 1820—1840-е гг. Создание Священного союза, его 

цели и принципы. Причины усиления реакции в Европе. Восстание в Греции и политика 

России, русско-турецкая война 1828-1829 гг. Революции во Франции и Бельгии в 1830 г. 

Восстание 1830—1831 гг. в Польше и Священный союз. Революция 1848 г. во Франции, 

приход к власти Луи Наполеона. Революции 1848-1849 гг. в германских государствах, 

Австрии, Венгрии, Италии. Роль Российской империи в подавлении революционного 

движения в Центральной Европе. Итоги революций 1848-1849 гг. в европейских странах. 

Тема 44. Россия в первой половине XIX в. Политика просветительских реформ Александра 

I, поворот к реакции. Влияние идей Великой французской революции на Россию. Движение 

декабристов. Внутренняя политика Николая I. Формирование официальной идеологии. 

Течения русофильства, западничества, революционных демократов. Экономическое поло-

жение России в середине XIX в. Начало строительства железных дорог, развитие 

мануфактур. Проявления кризиса системы крепостничества в России. 

Тема 45. Россия и «восточный вопрос». Возникновение и сущность «восточного вопроса». 

Захват Францией Алжира. Конфликт между Египтом и Турцией и европейские державы. 

Попытки реформ в Турции, политика танзимата. Отношения России и Турции, политика 

Николая I в «восточном вопросе». Начало Крымской войны 1853-1856 гг. Выступление 

Англии и Франции против России, позиция Австрии, Осада Севастополя. Причины 

поражения России и итоги Крымской войны. 

Раздел 11.СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА XIX в. 

Тема 46. Европа: облик и противоречия . промышленной эпохи. Достижения научно-

технического прогресса. Изобретение железных дорог, пароходов, развитие 

сельскохозяйственной техники. Промышленный переворот в США, странах Западной и 

Центральной Европы. Развитие городов, изменение социальной структуры общества. Рост 

числа фабричных рабочих, развитие рабочего движения. Чартизм в Англии, выступления 

ткачей Лиона, Силезии. 

Тема 47. Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока.     Причины 

активизации колониальной политики европейских держав. Британское завоевание Индии. 

Колониальная система и восстания сипаев 1857- 1859 гг. Реформа колониального управления. 

«Опиумные» войны и восстание тайпинов в Китае. Причины его поражения. Япония в 

середине XIX в. и державы Запада. Реставрация Мэйдзи  и ее значение. Политика 

модернизации в Японии: опыт и особенности. 

Тема 48. Национализм в Европе: возникновение новых индустриальных держав. 
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Особенности положения в странах Центральной Европы в середине XIX в, Борьба Пьемонта 

(Сардинии) за объединение Италии. Война Пьемонта и Франции против Австрии в 1859 г. и 

ее итоги. Восстание на юге Италии и поход войск Гарибальди на юг. Создание королевства 

Италия. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. Война Пруссии и Австрии против Дании 

в 1864т. Австро- прусско-итальянская война 1866 г. Создание Северогерманского союза. 

Обострение франко-прусских противоречий. Причины дипломатической изоляции Франции 

в Европе. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Создание Германской империи. Падение 

режима Наполеона III во Франции. Парижская коммуна. Провозглашение республики во 

Франции. 

Тема 49. Страны западного полушария в XIX в. Испанские колонии в Латинской Америке 

в начале XIX в. Подъем освободительного движения в Мексике, Аргентине, Венесуэле в годы 

наполеоновских войн. Революции в странах Латинской Америки в 1920-е гг. и достижение 

ими независимости. Политика США в Латинской Америке и провозглашение ими доктрины 

Монро. Расширение территории Соединѐнных Штатов. Американо-мексиканская война. 

Особенности развития Севера и Юга США. Конфликт между северными и южными штатами. 

Гражданская война в США 1861-1865 гг. Победа промышленного Севера и ее значение. 

Отмена рабовладения в Соединѐнных Штатах Америки. 

Тема 50. Незавершѐнные преобразования в России: опыт и особенности. Начало реформ 

в России. Отмена крепостного права и противоречия политики самодержавия в аграрном 

вопросе. Создание системы земского и городского самоуправления. Реформа судебной 

системы, военная реформа. Восстание в Польше 1863-1864 гг. и обострение отношений 

России со странами Западной Европы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и итоги 

Берлинского конгресса. Рост оппозиционных настроений в обществе. Народовольчество и 

хождение в народ. Политика контрреформ Александра  III . «Итоги социально-

экономического развития России в пореформенное время. Роль иностранного капитала в 

России. Первые выступления наемных работников и принятие рабочих законодательств. 

Тема 51. Завершение колониального раздела мира. Покорение народов Африки. 

Колониальная экспансия Великобритании. Превращение Египта в зависимое государство. 

Завоевание Судана. Захваты на юге Африки. Англо-бурская война и создание Южно-

Африканского Союза. Колониальные войны Франции. Захват Западной и Экваториальной 

Африки, Мадагаскара, Индокитая. Германия в борьбе за колонии. Создание колониальной 

империи в Африке. Торгово-экономическая экспансия на Ближнем и Среднем Востоке. 

Захватническая политика Бельгии, Голландии, Италии, Японии. Влияние колониализма на 

положение народов метрополий и колоний. Причины неудач антиколониальных 

выступлений. Захватническая политика европейских держав в Китае и доктрина открытых 

дверей. Подавление «боксерского» восстания в Китае. 

Тема 52. Россия — многонациональная империя. Расширение границ России. Освоение 

Поволжья, Приуралья, Северного Кавказа. Завоевание Сибири, возникновение новых 

городов. Присоединение Украины, Белоруссии, части польских земель, Прибалтики, 

Финляндии. Включение в состав Российской империи Закавказья, экспансия в Средней Азии. 

Изменения этнического, религиозного состава империи в XVIII - XIX вв. Система 

управления Россией, национальная политика самодержавия и ее итоги. Особенности 

политики в отношении казачества, мусульман, поляков, украинцев, белоруссов, евреев. 

Эмиграция из России.  

Тема 53. Общественно-политическое развитие стран Западной Европы и России во 

второй половине XIX в. Формирование  развитие идей либерализма. Классическая 

английская политическая экономия. Учение А. Смита, Д. Рикардо. Консервативные взгляды и 

их особенности в XIX в. Возникновение и распространение идей утопического социализма. 

Марксизм, основные его черты. Деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса по распространению 

марксистской .идеологии в рабочем движении. Российские революционеры, их взгляды и 

деятельность в странах Западной Европы. 

Тема 54. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. Развитие естественно-научных знаний. 
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Принципы научного подхода к при:родным явлениям. Связь науки и практики. Открытия в 

области химии, физики, биологии, астрономии, математики. Литература конца XVIII в.: 

влияние идей Просвещения. Классицизм и романтизм в первой половине XIX в. Развитие 

реалистического направления в искусстве. Искусство России и его особенности. 

11 класс 

Раздел 1.МИРОВОЕ РАЗВИТИЕНА РУБЕЖЕ XIX-XXвв. 

Тема 1. Научно-технические достижения и прогресс индустрии в начале XX в. 

Причины ускорения научно-технического прогресса. Достижения науки и техники. 

Овладение электроэнергией развитие транспорта и связи, новые конструкционные материалы. 

Конвейерная система организации производства. Переход к массовому, крупносерийному 

выпуску продукции, создание гигантов индустрии. 

Тема 2. Опыт индустриального развития стран Западной Европы, США и Японии. 

Концентрация производства и капитала, образование монополистических объединений. 

Новая роль банков и вывоз капитала. Либерально-демократическая модель отношений 

государства и монополий: опыт США. Антитрестовское законодательство. Возникновение 

монополий в Англии и Франции. Роль и функции государства в модернизации производства в 

Германии. Особенности индустриального развития Японии. 

Тема 3. Социально-политические последствия модернизации. Рабочее и социал-

демократическое движение 

Изменения в социальной структуре общества в индустриальную эпоху. Типология 

социальных отношений. Развитие профсоюзного, кооперативного, женского движений. 

Создание общенациональных и международных объединений профсоюзов. Переход от 

социальной благотворительности к социальной политике, ее первые итоги. Развитие социал-

демократического движения в промышленных странах, II Интернационал. Практические 

потребности рабочего движения и ревизионизм. Правые и левые в партиях II Интернационала. 

Тема 4. Новый этап развития колониальных и зависимых стран 

Колониальные и зависимые страны в начале XX в. Британские «белые» доминионы и 

особенности их развития. Положение коренного населения. Индия: пробуждение национального 

самосознания. Учение М. Ганди и тактика ИНК. Проблемы модернизации общества в 

зависимых странах и традиционализм. Китай в начале XX в. Учреждение гоминдана и идеи 

Сунь Ятсена. Революция 1911-1912 гг. в Китае и ее итоги. Революция 1906-1911 гг. в Иране, 

младотурецкая революция 1908 г., преобразования в Афганистане. Причины ограниченности 

результатов перемен начала XX в. в странах Азии. Особенности развития стран Латинской 

Америки в начале XX в. Революция в Мексике и ее итоги. 

Тема 5. Россия: противоречия незавершѐнной модернизации 

Предпосылки и особенности модернизации экономики в России. Россияи  страны Запада: 

показатели развития. Создание монополий и роль иностранного капитала в России. Роль 

государства в российской модернизации. Противоречия российского общества. Аграрный 

вопрос и положение крестьянства. Начальный этап развития рабочего движения. Власть, 

чиновничество и интеллигенция. Проблема путей и методов реформирования общества. 

Тема 6. Россия: от русско-японской до Первой мировой войны 

Причины русско-японской войны (1904-1905) и ее итоги. Влияние неудач русской армии на 

положение в стране. Начало революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье» и подъем 

революционного движения, создание советов. Манифест 17 октября 19d5 г. и его значение. 

Возникновение политических партий. Кадеты, октябристы, монархисты, эсеры и большевики, 

особенности их программ. Социал-демократическое движение и раскол социал-демократов на 

большевиков и меньшевиков. Взгляды В.И. Ленина. Столыпинские реформы и их итоги. Рост 

противоречий в русском обществе накануне Первой мировой войны. 

Раздел 2.ДЕРЖАВНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО В НАЧАЛЕ XX в. РОССИЯ В ГОДЫ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914-1918) 

Тема 7. Международные отношения в индустриальную эпоху. Начало Первой мировой 

войны 



76 

Причины обострения противоречий на международной арене. Протекционистская 

политика, борьба индустриальных держав за сферы влияния. Милитаристские и пацифистские 

воззрения. Мирные и военные средства раздела мира. . Первые войны за передел мира. Франко-

германские, противоречия и возникновение военных союзов в Европе. Германская политика 

экспансии. Повод к началу Первой мировой войны. Вопрос о виновниках ее возникновения. 

Тема 8. Первая мировая война и начало революции 1917 г. в России 

Начальный период Первой мировой войны. План Шлиффена. Наступление русских войск в 

Восточной Пруссии и Галиции и его влияние на ход военных действий. Кампания 1915 г. и ее 

особенности. Тяжѐлое положение на Восточном фронте. Россия и союзники. Провал англо-

французской операции в Галлиполи и его последствия. Боевые действия в 1916 г. Брусиловский 

прорыв. Рост противоречий в воюющих странах. Кризис в России и его причины. Начало 

революции в Петрограде в феврале 1917 г. Создание Временного правительства. 

Тема 9. Россия в год революционных потрясений 

Углубление кризиса в 1917 г. Многовластие в стране, подъем рабочего и крестьянского 

движений. Апрельский и июльский кризисы. Подрыв обороноспособности страны, развал 

армии и тактика партии большевиков. Выступление генерала Корнилова и создание Красной 

гвардии. Взятие власти большевиками. Проблема альтернатив развития России в 1917 г. Первые 

декреты советской власти. Разгон Учредительного собрания и его последствия. Переговоры о 

мире с Германией и наступление немецких войск. Брестский мир и его итоги. Разногласия в 

партии большевиков Разрыв союза большевиков и левых эсеров. Мятеж чехословацкого корпуса 

и начало интервенции стран Антанты. Чрезвычайные меры Советского правительства. 

Тема 10. Кризис 1918—1920 гг. в странах Европы и гражданская война в России 

Завершение Первой мировой войны. Капитуляция Германии и ее союзников. Парижская 

мирная конференция 1919 г. и ее решения. Вашингтонская конференция. Создание Лиги Наций. 

Политический кризис в странах Центральной Европы. Революция в Германии и учреждение 

Веймарской республики. Революция 1919 г. в Венгрии и причины ее поражения. Державы-

победительницы и Советская Россия. Белое движение и причины его поражения. Политика 

военного коммунизма, красный и белый террор. Причины побед Красной Армии. Создание 

Коминтерна, его идеология и политика. Советско-польская война и ее итоги. Завершение ин-

тервенции и гражданской войны. Политика Советской России в отношении стран Азии. 

Проблемы нормализации отношений с державами Антанты. 

Раздел 3.РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН в 1920-1930-е гг. 

Тема 11. Государства демократии — США, Англия и Франция 

США в 1920-е гг. «Великий кризис» 1929-1932 гг. и его влияние на американскую и мировую 

экономику. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и создание основ социально ориентированной 

рыночной экономики в США. Антикризисная политика в Англии и Франции и ее итоги. 

Экономическая теория Д. Кейнса и развитие неолиберализма. Воззрения и политика социал-

демократов. Социал-демократы и коммунисты: причины антагонизма. 

Тема 12. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство в Японии. 

Тоталитарные идеи, рост воинствующего национализма в Германии и Италии. Лидеры 

фашистского движения и их взгляды. Установление фашистской диктатуры в Италии, 

особенности ее политики. Путь партии А. Гитлера к власти. Фашисты, коммунисты и социал-

демократы в Германии. Фашистский режим в Германии: создание нового аппарата власти, 

социальная политика, милитаризация общества. Разгул расизма и антисемитизма. Рост 

воинствующего национализма в Японии, милитаризация страны. 

Тема 13. Советское общество в 1920-е гг. 

Экономическое положение после окончания гражданской войны. Крестьянские волнения, 

восстание в Кронштадте, голод в Поволжье. Переход к нэпу,начало восстановления экономики. 

Создание СССР, принципы национально-государственного строительства. Борьба партии 

большевиков за идейную монополию в обществе. Борьба за власть в руководстве ВКП(б), 

причины роста влияния  И.В.Сталина. Идея построения социализма в одной стране. Причины 

отказа от нэпа, принятие первого пятилетнего плана. Проблема альтернатив выбора пути 
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развития СССР в 1920-е гг. Деятельность Коминтерна. 

Тема 14. СССР в 1930-е гг. 

Коллективизация сельского хозяйства, ее цели и итоги. Раскулачивание и прикрепление 

крестьянства к колхозам. Тактика И.В. Сталина в аграрном вопросе. Источники осуществления 

индустриализации. Создание  системы ГУЛАГа. Трудовой энтузиазм, стахановское движение. 

Внешняя торговля. Массовые репрессии 1930-х гг., их причины и последствия. Принятие Кон-

ституции 1936 г. и создание административно-командной системы управления обществом. 

Духовный климат в стране. 

Раздел 4.СССР В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.1920-1930-е гг. 

Тема 15. Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе 

1920-е гг. - десятилетие пацифизма в Европе. Пакт Бриана-Келлога. Начало революции и 

гражданской войны в Китае и политика СССР. Коммунисты Китая и гоминдан. Вторжение 

Японии в Маньчжурию. Военные приготовления Германии и попытки создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в Лигу Наций, заключение договоров о 

взаимопомощи между Советским Союзом, Францией и Чехословакией. Отказ Германии от 

условий Версальского договора, оккупация Рейнской области. Англо-германское морское 

соглашение. Захват Италией Эфиопии. Гражданская война в Испании: причины и международ-

ные последствия. 

Тема 16. Внешняя политика СССР накануне  Второй мировой войны 

Нападение Японии на Китай в 1937 г. Присоединение Германией Австрии. Конфликт вокруг 

Судетской области и позиция СССР. Мюнхенские соглашения, их последствия. Захват 

Германией всей Чехословакии, оккупация Италией Албании. Переговоры между СССР, Англией 

и Францией о заключении договоров взаимопомощи, причины их неудачи. Конфликт между 

СССР, Монголией и Японией на Халхин-Голе. Англо-японское соглашение. Пакт о ненападении 

между СССР и Германией, секретный протокол к нему и их значение. 

Тема 17. Начальный период Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу и ее разгром. Начало Второй мировой войны. «Странная 

война» на Западном фронте. Захват Германией Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии, 

капитуляция Франции. Причины побед германской армии в Западной Европе. Провал планов А. 

Гитлера по захвату Англии. Политика СССР в 1939-1940 гг. Присоединение Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Советско-финская война и ее итоги. 

Тема 18. СССР и Германия накануне Великой Отечественной войны: 1940—1941 гг. 

Переговоры между СССР и Германией осенью 1940 г. План «Барбаросса» и подготовка 

Германии к войне с, СССР. Военные действия на Балканах и в Африке. Подготовка СССР к 

участию в мировой войне. Причину слабости Красной Армии, состояние ее материально-

технической базы, уровень подготовки командного состава. Взгляды И.В. Сталина на положение 

в мире, недооценка им германской угрозы, ее причины. 

Раздел 5.СССР В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И СТРАНЫ ЗАПАДА 

Тема 19. СССР в первый период Великой Отечественной войны (1941 — начало 1942) 

Начальный период войны и героическое сопротивление Красной Армии. Причины ее 

неудач. Катастрофы в Белоруссии и на Украине, блокада Ленинграда. Мобилизация сил 

СССР для отпора агрессору. Создание промышленной базы на Востоке. Труженики тыла. 

Развитие военной техники. Битва под Москвой и ее историческое значение. 

Тема 20. Советский Союз в переломный период  Второй мировой войны (1942—1943) 

Создание антифашистской коалиции. Ленд-лиз и его значение. Агрессия Японии на Тихом 

океане и вступление США в мировую войну. Бои на Восточном фронте весной 1942 г. 

Немецкое наступление на Юго-Западном фронте. Бои на Северном Кавказе. Героическая 

оборона Сталинграда. Контрнаступление Красной Армии и разгром немецких войск под 

Сталинградом. Перелом в ходе боевых действий в Африке и на Тихом океане. Кризис 

фашистского блока и капитуляция Италии. Подъем партизанского движения. Особенности 

партизанского движения в СССР.  

Тема 21. СССР и антифашистская коалиция в решающих битвах Второй мировой 
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войны. 

Битва на Орловско-Курской дуге и ее историческое значение. Антифашистская коалиция и 

проблема второго фронта. Конференция 1943 г. в Тегеране и ее решения. Освобождение 

территории СССР от оккупантов. Высадка союзников в Нормандии. Кризис фашистского 

режима в Германии, покушение на А. Гитлера. 

Тема 22. Советский Союз на завершающем этапе  Второй мировой войны 

Освобождение стран Восточной Европы. Антифашистские, революции в Румынии и 

Болгарии. Боевые действия на территории Венгрии и Польши. Варшавское восстание 1944 г. 

Тотальная мобилизация в Германии и немецкое наступление в Арденнах. Конференция 1945 

г. в Крыму и ее решения. Вступление Красной Армии на территорию Германии. Штурм 

Берлина. Разгром милитаристской Японии. Операция Красной Армии в Маньчжурии. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Тема 23. СССР и итоги  Второй мировой войны  

Вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Итоги и уроки войны. Наказание 

военных преступников. Утверждение международно-правовых основ жизни народов. 

Создание ООН и принципы ее деятельности. Потсдамская конференция и ее решения. Новые 

границы в Европе. Проблема репараций. 

Раздел 6.ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ, РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. 

Тема 24. Развитие общества и науки. Тенденции духовной жизни 

Революция в естествознании. Открытие строения атома. Теория относительности А. 

Эйнштейна. Кризис механистических взглядов на мир. Новые течения в философской мысли. 

Цивилизационный взгляд на историю. Учение 3. Фрейда и его влияние на современников. 

Рационализм и прагматизм в философской мысли начала XX в. Идеи русского космизма. 

Тема 25. Изобразительное искусство, художественная литература, музыкальная жизнь, 

театр, кино 

Новые течения в изобразительном искусстве. Отражение эпохи войн и революций в 

художественном творчестве, архитектуре. Мировая литература начала XX в. Реализм и 

социалистический реализм. Музыкальная жизнь, театральное искусство и искусство кино. 

Персоналии: П. Пикассо, К.С. Малевич, М. Дюшан, Л. Корбюзье, И.И. Леонидов, К.С. 

Петров-Водкин, И.А. Бунин, Д.Б. Шоу, Дж. Голсуорси, Ж.П. Сартр, Ф. Кафка,Д. Джойс, Дж. 

Лондон, М. Горький, М.А. Булгаков, М.А. Шолохов, С.Б. Рахманинов, Ч. Чаплин, С.М. 

Эйзенштейн. 

Раздел 7.СССР И МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРИОД «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

Тема 26. «Холодная война» и раскол Европы 

Причины «холодной войны». Конфликт по вопросу судеб стран Восточной Европы, Ирана, 

гражданская война в Греции. Принятие доктрины Трумэна. Положение в странах Западной 

Европы после Второй мировой войны. Принятие США «плана Маршалла» и раскол Европы. 

Создание Информбюро и установление, народно-демократических режимов в Восточной 

Европе. Политика СССР и восточноевропейские страны. Разрыв И.В.Сталина с И.Б, Тито. 

Тема 27. Создание системы союзов и конфликты в Азии 

Берлинский кризис и его последствия. Создание двух Германий - ФРГ и ГДР. Новые союзы 

в Европе - СЭВ, НАТО, Организация Варшавского договора. «Холодная война» в Азии. 

Завершение гражданской войны в Китае и провозглашение КНР. Включение Японии в 

систему союзов США. Истоки японско-советского территориального спора. Война в Корее 

(1950-1953) и ее последствия. 

Тема 28. Советский Союз в первые послевоенные годы 

Народное хозяйство СССР после завершения Великой Отечественной войны: проблемы 

восстановления. Итоги четвѐртой пятилетки и истоки быстрых темпов развития экономики. 

Создание ядерного оружия. Обострение положения на национальных окраинах, новая волна 

массовых репрессий. Борьба с космополитизмом, «дело врачей». Мракобесие в сфере 

научных исследований: «закрытие» генетики и кибернетики. 
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Тема 29. СССР после смерти И.В. Сталина 

Необходимость реформ: кризис сельского хозяйства, угроза ядерной войны, проблемы 

ГУЛАГа. Л.П. Берия и Г.М. Маленков - инициаторы начала преобразований; Освоение 

целинных земель. Борьба за власть в СССР и победа H.G. Хрущева. Начало «оттепели». 

Непоследовательность политики десталинизации. Еѐ влияние на положение в странах 

Восточной Европы. Кризис и советское военное вмешательство в Венгрии. Политика 

мирного сосуществования и еѐ противоречия. Попытка переворота в 1957 г. и концентрация 

власти в руках Н.С. Хрущева. 

Тема 30. СССР в конце 1950-х — начале 1960-х гг. 

Кризис экономической политики КПСС в конце 1950-х гг. Курс на строительство 

коммунизма и развал сельского хозяйства. Политика укрупнения совхозов, ликвидация 

колхозов, эксперименты с кукурузой и угроза голода. Административно-командные 

эксперименты Н.С. Хрущева. Создание совнархозов, попытки реорганизации КПСС. 

Противоречия политики десталинизации, репрессии против творческой интеллигенции. 

Успехи в научно-технической и военно-технической сферах, освоении космоса. Переворот 

1964 г. и отстранение Н.С. Хрущева от власти. 

Тема 31. Советский Союз и крушение колониальной системы 

Причины распада колониальной системы. Политика СССР в отношении осво-

бождающихся стран. Идея социалистической ориентации развития и причины ее слабости. 

Советский Союз и локальные конфликты в странах Азии, Африки и Латинской Америки. 

Индо-пакистанский и ближневосточный конфликты. СССР и Суэцкий кризис 1956 г. 

Революция на Кубе. Карибский кризис и его последствия для СССР и США. 

Тема 32. Евроатлантические страны и Япония после  Второй мировой войны. Конец 

1940-х — начало 1960-х гг. 

Создание социально ориентированной рыночной экономики в странах Запада. Политика 

«справедливого курса» Г. Трумэна в США. Маккартизм. Подъем движения в защиту 

интересов этнических меньшинств в США. Идеи Дж. Кеннеди и программа «великого 

общества» Л. Джонсона. «Экономическое чудо» в послевоенной ФРГ и его истоки. Социал-

демократия в Западной Европе 1950-х гг. Начальный этап европейской интеграции. Создание 

Совета Европы, ЕЭС, ОЭСР. Особенности развития Японии-после Второй мировой войны. 

Тема 33. Кризис моделей развития: 1960—1970-е гг. 

Ограниченность итогов политики реформ А.Н. Косыгина и их причины. Застой в 

экономическом и общественно-политическом развитии СССР. Возникновение зависимости 

Советского Союза от экспорта нефти и сырьевых ресурсов. Господство интересов военно-

промышленного комплекса в СССР. СССР и кризисы на международной арене. Советский 

Союз и война в Юго-Восточной Азии. СССР и арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг. 

Кризис 1968 г. в Чехословакии и его последствия. Доктрина Брежнева и ослабление 

советской системы союзов. Кризис доверия в США. Антивоенное движение, импичмент Р. 

Никсона. Подъем нового левого движения в странах Западной Европы, еврокоммунизм. 

Тема 34. Период партнѐрства и соперничества между СССР и США 

Кризис политики «холодной войны». Ослабление системы союзов. Достижение военного 

паритета СССР и США и его значение. Потребности углубления международного разделения 

труда. Разрядка и ее значение. Соглашения 1970-х гг. между Советским Союзом и 

Соединенными Штатами в военно-стратегической области. Проблемы безопасности в 

Европе. Соглашения по Западному Берлину, Заключительный акт Совещания в Хельсинки. 

Развитие правозащитного движения в СССР. Обострение локальных конфликтов. Войны в 

Анголе, Эфиопии, революция в Никарагуа, конфликт в Афганистане и провал политики 

разрядки международной напряжѐнности. 

Раздел 8.УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЕГО 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Тема 35. Технологии новой эпохи 

Совершенствование военной техники. Освоение космоса, развитие транспортной авиации. 
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Новые конструкционные материалы. Развитие биохимии, генетики, медицины. Электроника 

и робототехника. Компьютерная революция и создание глобальной системы 

информационных коммуникаций. 

Тема 36. Информационное общество: основные черты 

Критерии перехода к информационному обществу. Автоматизация и роботизация 

производства. Индустрия производства знаний: ключевая сфера экономики. Новая 

социальная структура общества. Подъем среднего класса в  странах Запада, закат массовых 

профсоюзов, проблема маргинализации. 

Тема 37. Глобализация мировой экономики и ее последствия 

Предпосылки и итоги возникновения транснациональных корпораций и банков. 

Преимущества использования международного разделения труда. Интеграционные процессы 

и глобализация экономики. Конфликт национально-государственных интересов и стремлений 

ТНК и ТНБ к оптимизации прибыли. Создание единых пространств и формирование 

наднациональных, международных институтов. Антиглобалистское движение и его 

идеология. Экология, развитие и деятельность ТНК. Пределы роста и природоохранная 

политика в странах Запада. Модернизация освободившихся стран и интересы ТНК. 

Обострение проблем развития. Обострение конфликта Север-Юг. Проблема международного 

терроризма. 

Раздел 9. МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРЕ КОНЦА XX в. ОТ СССР - 

К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 38. Перестройка и новое политическое мышление. Демократические революции в 

Восточной Европе и распад СССР. 

Углубление кризиса советского общества, его симптомы. Поиск новых путей развития при 

Ю.В. Андропове. Политика М.С. Горбачева. От ускорения к перестройке. Переосмысление 

исторического прошлого. Идея правового государства и утверждение многопартийной 

системы в СССР. Экономические реформы: перевод предприятий на хозрасчет, создание 

кооперативов. Идеи нового политического мышления и улучшение отношений между СССР 

и США. Односторонние уступки СССР. Воздействие перестройки на страны Восточной 

Европы. Крушение просоветских режимов, демократические революции в Венгрии, 

Чехословакии, Польше, Румынии. Объединение ГДР и ФРГ. Роспуск СЭВ и ОВД. Углубление 

экономического кризиса в СССР. Поляризация сил в советском обществе. Конфликт между 

Б.Н. Ельциным и М.С. Горбачѐвым. Обострение межнациональных противоречий в СССР. 

Армяно-азербайджанский конфликт, провозглашение суверенитета союзных республик. 

Переговоры о заключении нового Союзного договора и попытка переворота в Москве. 

Поражение ГКЧП, роспуск КПСС, распад СССР. 

Тема 39. Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы 

Неоконсервативная волна в США и странах Западной Европы. Социально- экономическая 

политика неоконсерватизма и ее итоги. Рейганомика и тэтчеризм. Формирование экономики 

информационного общества, роль малого и среднего бизнеса. Неоконсерваторы и 

профсоюзы: конфликт интересов. Ускорение интеграционных процессов. Преобразование 

ЕЭС в ЕС, создание НАФТА. Причины спада неоконсервативной волны в 1990-е-гг. Идея 

третьего пути демократов в США, социал-демократия Западной Европы в новых условиях. 

Восточная Европа послесоциализма: поиск путей сближения с Западом. Кризис в бывшей 

Югославии и его международные последствия. 

Тема 40. Российская Федерация на новом этапе развития 

Экономические реформы 1991—1992-гг. и их итоги. Причины обострения социальных и 

политических противоречий в российском обществе. Кризис 1993 г., принятие новой 

Конституции и коррекция политики реформ. Обострение межнациональных противоречий в 

России. Кризис вокруг Чечни. Политическое и социально-экономическое развитие России во 

второй половине 1980-х гг. Противостояние Государственной Думы и правительства. Дефолт 

1998 г. и его последствия. Новое обострение проблемы Чечни. Назначения В.В. Путина гла-

вой правительства и исполняющим обязанности президента страны. Президентские выборы 
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2000 г. и их итоги. Стабилизация социально-экономического положения России. Российская 

Федерация в СНГ. Проблемы Содружества независимых государств. 

Тема 41. Страны Азии и Африки: проблемы модернизации 

Положение в странах Азии и Африки после освобождения: проблемы модернизации. 

Сложности развития в 1990-е гг. Особенности развития стран социалистической ориентации 

и социалистического выбора - Китая, Вьетнама, Северной Кореи. Реформы в Китае и их 

итоги. Опыт новых индустриальных стран и их положение в мире начала XXI в. 

Особенности развития стран Южной Азии. Индия и ее роль в Азии. Исламский мир: 

особенности модернизационной политики. Исламская революция в Иране. Факторы единства 

исламских стран. 

Тема 42. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии 

Особенности модернизационной политики в Латинской Америке. Военные, 

диктаторские режимы и их вклад в развитие экономики. Демократические режимы 

Латинской Америки в 1950—1960-е гг. и истоки их слабости. Перонизм в Аргентине. 

Военный переворот в Чили в 1973 г. и его последствия. Латиноамериканские страны в 1990-е 

гг. Укрепление основ демократии. Создание региональных экономических союзов: Меркасур, 

Андский пакт. 

Тема 43. Россия и международные отношения начала XXI в.  

Российская Федерация как правопреемник СССР. Еѐ положение на мировой арене. 

Российско-американские отношения. Сближение с ЕС и вступление Росси ив Совет Европы. 

Отношения с НАТО. Конфликт в бывшей Югославии и российская дипломатия. Роль ООН в 

современном мире и политика мирового лидерства США. События 11 сентября 2001 г. в 

США и их международные последствия. Курс российской дипломатии на упрочение 

безопасности в мировом развитии. 

Раздел 10.ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX в. 

Тема 44. Эпоха постмодернизма 

Массовая культура и ее особенности, ее влияние на общество и молодѐжь. Развитие 

постмодернизма в изобразительном, театральном искусстве. Компьютерная графика, 

видеоклипы, реклама как форма искусства. Культура молодѐжного бунта Расцвет культур 

стран Тропической Африки, исламского мира, Южной Америки. 

Тема 45. Духовная жизнь в советском и российском обществах 

Советское искусство периода «оттепели». Духовная жизнь в СССР 1960- 1980-х гг. 

Преследования инакомыслящих писателей. Развитие течения деревенской прозы. 

Перестройка и новый этап в развитии литературы и искусства. Духовная жизнь 

демократической России и ее особенности. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

10 класс  

1 Вводный урок. 1 

2 Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 3 

3 Человечество на заре своей истории. 2 

4 Первые государства древнего мира. 2 

5 Античная эпоха в истории человечества. 3 

6 Крушение империй древнего мира. 3 

7 Период раннего средневековья. V- X вв. 7 

8 Эпоха классического средневековья. XI – XVв. 10 
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9 Позднее средневековье. Европа на рубеже нового времени. XVI - 

н. XVII вв. 

8 

10 Европа на новом этапе развития  сер. XVII – XVIII вв. 9 

11 Время потрясений и перемен 

 к. XVIII -  н. XIX вв. 

8 

12 Становление индустриальной цивилизации. Вторая половина XIX 

в. 

12 

 Итого 68 

11 класс 

1 Мировое развитие на рубеже XIX – XX вв. 8 

2 Державное соперничество в начале ХХ в. Россия в годы Первой 

мировой войны (1914 – 1918 гг.) 

6 

3 Развитие индустриальных стран в 1920 - 1930 – е гг. 6 

4 СССР в системе международных отношений 1920 – 1930 – е гг. 5 

5 СССР в Великой Отечественной войне и страны Запада 6 

6 Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в 

первой полов. ХХ в. 

3 

7 СССР и мировое развитие в период «холодной войны» 12 

8 Ускорение научно-технического развития и его последствия. 3 

9 Модернизационные процессы в мире ХХ в. От СССР – к  

Российской Федерации. 

10 

10 Особенности духовной жизни человечества во второй полов. ХХ в. 2 

11 Итоговые уроки 7 

 Итого 68 

 

4.7. Обществознание- базовый уровень 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все  означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. 

Цели обучения 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 
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самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

Для  обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

общего образования отводится 140 часов. В том числе:  в X и XI классах по 70 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

обществознанию; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика  и его повседневной жизни. 

Содержание  учебного предмета «Обществознание»/ Л.Н. Боголюбов 

10 класс 

Содержание учебного  предмета   

Раздел 1.  Общество и человек.   (16 часов). 

Тема 1. Общество (4 часа). Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество 

и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как 

сложная динамичная система.  Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек (12 часов). Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. 

Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность.  Деятельность как способ существования людей. Деятельность и еѐ 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ критерии.  

Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Человек в 

системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на еѐ формирование. 

Самосознание и самореализация.  Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни  (37 часов). 

              Тема 3. Духовная культура (8 часов). Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. Наука и образование. Наука, еѐ роль в современном мире. Этика ученого. 
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Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, еѐ категории. 

Религия, еѐ роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. 

Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной 

жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера (4 часа). Роль экономики в жизни общества. Экономика как 

подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и 

социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. 

Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и 

социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и 

потребления. 

Тема 5.   Социальная сфера   (14 часов). Социальная структура. Многообразие социальных 

групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 

мобильность. Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт.  Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его 

причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. 

Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 

Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как 

социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура 

топоса. Молодѐжь в современном обществе. Молодѐжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодѐжная субкультура. 

Тема 6.   Политическая сфера (11 часов). Политика и власть. Политика и общество. 

Политические институты и отношения. Власть, еѐ происхождение и виды. Политическая 

система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политические режимы. Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и 

правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его 

признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократический выбор и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. Участие граждан в политической жизни. 

Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 

Раздел 3.   Право   (10 часов). 

Тема 7.    Право как особая система норм (10 часов). Право в системе социальных норм. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция и иерархия нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. Современное российское 

законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права.  Правовая защита природы. Предпосылки правомерного 

поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки (2 часа). Общество в развитии. Многовариантность общественного 

развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел  Кол-во часов 

1 Раздел 1. Общество и человек 17 (16+1) 

2 Раздел 2. Основные сферы общественной 

жизни 

39 (37+2) 

3 Раздел 3. Право 11 (10+1) 

4 Заключительные уроки 3 (2+1) 

 Итого 70 
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11 класс 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Экономика (28 ч) 

 Экономика и экономическая и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия.  Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента.  

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества (14 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия.  

Демографическая ситуация в РФ. Проблемы неполных семей.  

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни.  

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел 3. Проблемы регулирования общественных отношений (20 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  
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Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная система защиты прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право.  

Заключительные уроки (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм какважнейшая 

угроза современной цивилизации. 

Резерв времени – 6 ч. 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел  Кол-во часов 

1 Экономика 29 (28 +1) 

2 Проблемы социально-политического развития 

общества 

15 (14 +1) 

3 Правовое регулирование общественных отношений 21 (20 +1) 

4 Заключительные уроки 2 

5 Резерв. Уроки итогового повторения 3 

 Итого 70 

 

4.8. Физика – базовый уровень 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление  школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов. Гуманитарное значение физики как составной части 

общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется 

на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.в курсе физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 

Цели обучения 
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Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для  

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета «Физика» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

среднего общего образования. В том числе в X и XI классах по 70 и 68 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. В примерных программах предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 14 учебных часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

физике; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика  и его повседневной жизни. 

Содержание  учебного  предмета  «Физика»/Г.Я. Мякишев   

10 класс 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

  Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-

следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. 

Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 

2. Механика (22 ч) 

 Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела 
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по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.  Кинематика твердого 

тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная 

скорости вращения.  Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. 

 Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого 

тела. 

 Фронтальные лабораторные работы  

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

 2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

 Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества 

и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель 

идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. Термодинамика. Внутренняя 

энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй 

закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: 

устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны 

окружающей среды.  Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель 

строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

 Фронтальные лабораторные работы  

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 4. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта. 

 5. Измерение модуля упругости резины. 

 4. Электродинамика (21 ч) 

 Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля конденсатора.  Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

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

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 
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Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 

 Фронтальные лабораторные работы 

 6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

 7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 8. Определение заряда электрона. 

5. Резерв. Повторение (3+2 ч) 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел  Кол-во часов 

1 Введение.  Основные особенности физического  метода 

исследования  

1 

2 Механика  

Кинематика 

Динамика силы в природе 

Законы сохранения в механике. Статика 

22 

7 

8 

7 

3  Молекулярная физика  

Основы МКТ идеального газа 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела 

Термодинамика 

21 

9 
4 

8 

4 Электродинамика  

Электростатика 

Постоянный электрический ток 

Электрический ток в различных средах 

21 

8 

7 

6 

5 Резерв. Повторение.    5 

 Итого                 70 

Содержание  учебного  предмета  «Физика»   

11 класс 

1.Электродинамика (продолжение) (10 ч) 

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

Лоренца. Магнитные  свойства  вещества. Открытие электромагнитной   индукции.    

Правило  Ленца.  Электроизмерительные  приборы.     Магнитный    поток.  Закон      

электромагнитной индукции.  Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитные  свойства  вещества. Электромагнитное  поле. 

 Фронтальные  лабораторные  работы: 

 1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

 2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Колебания и волны (10 ч) 

 Свободные  колебания. Математический маятник. Гармонические  колебания.   Амплитуда, 

период, частота   и   фаза  колебаний.  Вынужденные   колебания. Резонанс.      

Автоколебания. Свободные  колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических  колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление, емкость и индуктивность  в  цепи  переменного  тока. Мощность 

в цепи  переменного  тока.   Резонанс  в электрической     цепи.  Генерирование  энергии.  

Трансформатор.  Передача        электрической энергии.   Механические    волны.  Продольные  

и  поперечные  волны.  Длина   волны.  Скорость  распространения волны. Звуковые волны. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. Излучение электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальная лабораторная работа 

 3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

3. Оптика (13 ч) 
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 Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула 

тонкой   линзы.   Получение   изображения  с  помощью   линзы.   Оптические    приборы.     

Их разрешающая   способность.   Светоэлектромагнитные   волны.   Скорость   света  и  

методы  ее измерения.     Дисперсия   света.   Интерференция   света.   Когерентность.    

Дифракция   света. Дифракционная   решетка.    Поперечность   световых   волн. 

Поляризация   света. Излучение и спектры. Шкала  электромагнитных  волн. 

Фронтальные  лабораторные  работы: 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции,  дифракции и поляризации  света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

4. Основы специальной теории относительности (3 ч) 

 Постулаты теории   относительности. Принцип   относительности   Эйнштейна. Постоянство 

скорости    света.    Пространство    и   время   в    специальной    теории     

относительности. Релятивистская  динамика.  Связь массы и энергии. 

5. Квантовая физика (13 ч) 

 Тепловое   излучение. Постоянная   Планка.   Фотоэффект.    Уравнение   Эйнштейна    для 

фотоэффекта.   Фотоны.   Опыты  Лебедева   и Вавилова.  Строение  атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые  постулаты  Бора.  Модель  атома  водорода   по   Бору. Трудности    

теории     Бора. Квантовая  механика.   Гипотеза  де  Бройля. Соотношение  

неопределенностей    Гейзенберга. Корпускулярно-волновой   дуализм. Дифракция   

электронов. Лазеры.  Методы    регистрации элементарных  частиц. Радиоактивные  

превращения. Закон  радиоактивного  распада и     его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия      связи   нуклонов   в   

ядре.   Деление   и   синтез  ядер. Ядерная   энергетика. Физика элементарных частиц. 

Статистический  характер  процессов в  микромире. Античастицы. 

Фронтальная  лабораторная  работа 

 9. Изучение треков заряженных частиц. 

6. Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

Строение  Солнечной  системы.  Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии.  Современные  представления о  происхождении  и  

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов.          

Фронтальная лабораторная работа 

10. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

7. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 ч) 

 Единая   физическая  картина  мира. Фундаментальные  взаимодействия. Физика  и  научно-

техническая  революция. Физика  и  культура. 

8.  Обобщающее  повторение. Резерв (11+2 ч)  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

1 Электродинамика (продолжение)  10 

2 Колебания и волны  10 

3 Оптика  10 

4 Основы специальной теории относительности            3 

5 Квантовая физика  13 

6 Строение и эволюция Вселенной  10 
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7 Значение физики для понимания мира и развития 

производительных сил  

1 

8 Обобщающее повторение. Резервное время     11 

 Итого 68 

 

4.9. Химия-базовый уровень 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и 

учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно 

базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по пяти 

блокам: Методы познания в химии;  

Теоретические основы химии;  

Неорганическая химия; 

 Органическая химия;  

Химия и жизнь.  

Содержание этих учебных блоков в авторских программах может структурироваться по 

темам и детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на 

достижение целей химического образования в старшей школе. 

Цели обучения 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Место предмета «Химия» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на 

этапе среднего общего образования на базовом уровне. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

химии, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, 

востребованных в практической деятельности ученика  и его повседневной жизни 

Содержание учебного предмета «Химия»/Н.Н. Гара 

10 класс  

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч) 
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Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва 

связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 ч) 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура 

и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных.  

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 ч) 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной связи, цис-, трансизомерия. Химические свойства: реакция окисления, 

присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. 

Получение и применение алкенов. 
Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.  
Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при 

нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (4 ч) 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 

свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации.  Бензол  как  растворитель,  горение  бензола.  Отношение  бензола  к  

бромной  воде  и  раствору  перманганата  калия. 

Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (6 ч) 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. 

Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 
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теоретически возможного. 

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных 

предельных спиртов с углеводородами. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение 

фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом 

меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что 

одно из реагирующих веществ дано в избытке.  

Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 ч) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа.  Изомерия и  

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение. 

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя 

(этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). Окисление метаналя (этаналя) 

гидроксидом меди(II). 

 Тема 8. Карбоновые кислоты (6 ч) 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Получение карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Практические работы 

 Получение и свойства карбоновых кислот. 

 Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение. 

Моющие  средства.  Правила  безопасного  обращения  со  средствами  бытовой  химии.  

Лабораторные  опыты.  Растворимость  жиров, 

доказательство их непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств. Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их 

состава и инструкции по применению. 

Тема 10. Углеводы (7 ч) 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, 

применение. 
Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 
Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное 
волокно.  
Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие 
глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 
кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами 
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природных и искусственных волокон.  
Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. 

Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. 

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Тема 12. Белки (4 ч) 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 

Тема 13. Синтетические полимеры (7 ч) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение 

полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в 

реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. 

Определение хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

1. Тема 1. Теоретические основы органической химии 4 

 Углеводороды  23 

2. Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) 7 

3. Тема 3. Непредельные углеводороды 6 

4. Тема 4. Ароматические  углеводороды (арены) 4 

5. Природные источники углеводородов. 6 

 Кислородсодержащие органические соединения  25 

6. Спирты и фенолы 6 

7. Альдегиды и кетоны 3 

8. Карбоновые кислоты 6 
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9. Сложные эфиры. Жиры 3 

10. Тема 10. Углеводы 7 

 Азотсодержащие органические соединения 7 

11.  Тема 11.Амины и аминокислоты 3 

12. Тема 12. Белки 4 

 Высокомолекулярные соединения 7 

13. Синтетические полимеры 7 

 Резерв 4 

 Итого 70 

Содержание учебного предмета «Химия»  

  11 класс  

                            Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон  сохранения  массы  веществ,  закон  сохранения  и  превращения энергии  при  

химических реакциях,  закон  постоянства состава. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения 

атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, 
объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в 
результате реакции. 

Тема 3. Строение вещества (8 ч+1*) 
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 
Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 
Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 
Пространственно е строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. 

Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции (13 ч+2*) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость  реакции,  ее  зависимость от  различных факторов.  Закон  действующих масс.  

Энергия активации.  Катализ  и  катализаторы. 
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Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием  

различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным 

способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 5. Металлы (13 ч+1*) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов.  

Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (8 ч+1*) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 
неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 
неметаллов.  
Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

(работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Тема 7.Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (14 ч) 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; решение практических расчетных задач; 

получение, собирание и распознавание газов; решение экспериментальных задач по 

определению пластмасс и волокон. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

 Теоретические основы химии  

1. Важнейшие химические  понятия и законы 3 
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2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов  

Д.И.Менделеева на основе учения о строении атомов 

4 

 

3. Строение вещества 

 

8+1 

4. 
Химические реакции 13 +2 

 Неорганическая химия  

5. Металлы 13+1 

6 Неметаллы 8+1 

7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум 12  

8 
Резерв 4 

 
Итого 70 

 

4.10. Биология- базовый курс 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках - уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В 

связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования 

современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования. Основу структурирования содержания курса 

биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними 

выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; 

Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Цели обучения 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
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оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

Место предмета «Биология» в базисном учебном плане 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено 70 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов 

(1 час в неделю). Однако возможно изучение курса в течение одного года (в 10 или 11 классе) 

при 2 часах в неделю. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

биологии; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика  и его повседневной жизни 

Содержание учебного предмета «Биология»/В.В. Пасечник 

 10 класс 

РАЗДЕЛ 1. Биология как наука. Методы научного познания (4 часа) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (2 

часа) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (2 

часа) 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 

системы. Методы познания живой природы. 

Демонстрация 

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических 

наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой 

материи», «Методы познания живой природы». 

РАЗДЕЛ 2. Клетка (10 +1  часов) 

Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) 

Развитие знаний о клетке (Р. Тук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 

теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 

Тема 2.2. Химический состав клетки (4 часа) 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. 

Тема 2.3. Строение клетки (3 часа) 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 

прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в 

биосинтезе белка. 

Тема 2.5. Вирусы (1 час) 

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение молекулы 
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белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение клетки», 

«Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», 

«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК». 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

РАЗДЕЛ 3. Организм (19+1 часов) 

Тема 3.1. Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов (2 

часа) 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 

Тема 3.3. Размножение (4 часа) 

Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 часа) 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (7 часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Тема 3.6. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология (3 

часа) 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

• Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Многообразие 

организмов», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке», «Фотосинтез», «Деление 

клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», 

«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организма», 

«Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», 

«Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», «Наследование, сцепленное с 

полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, курения 

на наследственность», «Мутации», «Модификационная изменчивость», «Центры 

многообразия и происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», 
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«Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии ». 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел  Кол-во часов 

1 Биология как наука. Методы научного познания 4 

2 Клетка 11 

3 Организм 20 

 Итого 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Биология  11 класс (35 часов) 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел  Кол-во часов 

1 Вид 21 

2 Экосистемы 11 

3 Резерв 2 

 Итого 35 

 

4.11.  Астрономия-базовый уровень 

Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 

нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Астрономия занимает особое место в системе естественно-научных знаний, так как она 

затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. 

Всѐ современное естествознание: физика, математика, география и другие науки — питалось 

и развивалось благодаря развитию астрономии. Современные идеи и теории: общая теория 

относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях 

современной астрономии, таких еѐ разделов, как астрофизика и космология. Чтобы 

правильно понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию, 

пронизывающую его и лежащую в его основах. 

Цели обучения 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 Осознание принципиальной роли астрономии и познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 Приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники. 
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 Овладение умениями объяснят видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звѐздного 

неба в конкретном пункте для заданного времени. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий. 

 Использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни.  

 Формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Место предмета в учебном плане 

Данная программа по астрономии  для базового уровня составлена из расчета 35  часов  в год 

(1 час в неделю). 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков 

поавстрономии; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика  и его повседневной жизни 

Содержание  учебного  предмета  «Астрономия» /В.М. Чаругин 

10 класс 

Введение в астрономию   

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между 

ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как 

работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение 

Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия   

Звѐздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звѐзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты 

совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и 

небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. 

Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 

Время и календарь 

Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного 

календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика  

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена ив средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс 

звѐзд  и  определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и 

обобщѐнные законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 
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Космические скорости 

Расчѐты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полѐт Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.  

Межпланетные перелѐты.  

Понятие оптимальной траектории полѐта к планете. Время полѐта к планете  и  даты  стартов.  

Луна и еѐ влияние на Землю.  
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землѐй. Удаление 

Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение 

равноденствий. 

Строение солнечной системы  

 Современные представления о строении и составе Солнечной системы. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет  Оорта  и  Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. Как парниковый эффект 

греет поверхность  Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников  Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты.  

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на 

спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы.  

Природа и движение астероидов. Специфика движения группа стероидов Троянцев и Греков. 

Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и 

метеоритов.  

Метеоры и метеориты 

 Природа падающих звѐзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными 

потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных 

кратеров. 

Практическая  астрофизика и физика Солнца  

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и  химического состава 

Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и еѐ влияние на Землю и 

биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчѐт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, 

конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звезды 

Основные характеристики звѐзд 

Определение основных характеристик звѐзд: массы, светимости, температуры и химического 

состава. Спектральная классификация звѐзд и еѐ физические основы. Диаграмма 

«спектральный класс» —светимость звѐзд, связь между массой и светимостью звѐзд.  

Внутренне строение звезд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звѐзд красных гигантов и 
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сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звѐзды, пульсары и чѐрные дыры.  

Строение звѐзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звѐзды. Природа чѐрных дыр и их параметры.  

Двойные, кратные и переменные звѐзды 

Наблюдения двойных и кратных звѐзд. Затменно-переменные звѐзды. Определение масс 

двойных звѐзд. Пульсирующие переменные звѐзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далѐких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звѐзды 

Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых звѐзд с тесными двойными системами, 

содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности 

белого карлика. Как взрываются сверхновые звѐзды. Характеристики вспышек сверхновых 

звѐзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной 

двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей 

эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых 

звѐзд. 

Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд 

Расчѐт продолжительности жизни звѐзд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция 

маломассивных звѐзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды 

или чѐрной дыры массивной звезды. Определение возраста звѐздных скоплений и отдельных 

звѐзд и проверка теории эволюции звѐзд. 

Млечный Путь  

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как 

концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звѐздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 

звѐздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в Галактике.  

Сверхмассивная чѐрная дыра в центре Галактики и космические лучи 

Инфракрасные наблюдения движения звѐзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчѐт параметров сверхмассивной чѐрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звѐзд. 

Галактики  

Классификация галактик 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах 

галактик и определение расстояния до них.  

Закон Хаббла.  
Вращение галактик и тѐмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные 

свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чѐрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования тѐмной материи в скоплениях 

галактик. Оценка массы тѐмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 
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Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 

Вселенной.Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. Образование химических 

элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на 

ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, 

но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение 

— излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния 

материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. 

Почему необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели 

Вселенной. 

Современные проблемы астрономии  

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия 

Наблюдения сверхновых звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тѐмная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мере еѐ расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звѐзд. 

Наблюдения за движением звѐзд и определения масс невидимых спутников звѐзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет.  Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

Тематическая  структура  предмета 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 

 
  Введение  в астрономию 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная  механика 3 

4 Строение солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звездная  астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

10 Повторение. Резервное время 1 

 Итого 35 

 

4.12. География  - базовый уровень 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспита- тельных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 
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По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у 

учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения тру- да, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, раз- ных 

территорий. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление 

о со- временном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Цели обучения 

Цели: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

 мира, его регионов и крупнейших стран;  

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Место предмета «География» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. 

е. в 10-м и 11-м классах. 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время, при этом, 

составляет 11 часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема и 

глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ в зависимости от 

конкретных условий обучения. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

географии; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика  и его повседневной жизни. 

Содержание  учебного  предмета  «География»/  В.В.Николина, А.И. Алексеев и др. 

 10 класс 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 
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Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 

географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, 

генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера 

связей человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «общество 

— природная среда» в Средневековье. Промышленная революция — качественный скачок в 

освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека с окружающей средой. 

Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых 

территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. Естественный 

ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и 

природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный 

потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. 

Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. 

Малоотходная технология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных 

ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и 

регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов. 

Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 

Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое водопотребление. 

Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы. 

Гидроэнергетический потенциал. 

 Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов 

по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными 

ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. 

Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, минеральные, 

энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы континентального шельфа. 

Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования ресурсов 

Мирового океана. Пути их рационального использования. 

 Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия 

Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные 

территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природопользования и 

устойчивого развития общества. 

      Практикум. 1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей природной 

средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности стран (страны по 

выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального использования природных 

ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. 

Тема 2. География населения мира (5 ч) 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 

регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. 

Мероприятия демографической политики. 
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 Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 

народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 

качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 

населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 

Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 

Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. 

Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских 

поселений. Ключевые формы расселений. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. 

География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. 

Утечка умов. Утечка талантов. 

      Практикум. 1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся 

стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из различных 

источников информации. 3. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и 

мегалополисов мира. 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч) 

 Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 

человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 

техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 

цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 

ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 

духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, 

национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих 

людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 

Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 

цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в 

мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская 

цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские 

субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности. 

 Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Особенности 

историко-географического распространения, сравнительная молодость, культурное наследие. 

Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и восточным миром. 

Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

      Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по 

выбору). 

Тема 4. Политическая карта мира (4 ч) 

 Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира.    

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте 

мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

 Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 

Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы 

государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и 

авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 
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      Практикум. Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по 

формам правления». 

Тема 5. География мировой экономики (11 ч) 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой 

экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на страны 

аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. 

Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в 

мировой экономике. 

 Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. 

Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. Факторы, 

определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: технико-

экономические, организационно-экономические, специфические условия, тяготение 

производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, 

экологические, природные и социальные факторы. 

 Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. Топливно-

энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК 

— основные экспортеры нефти. 

 Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 

особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и 

центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах 

разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. 

Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные 

сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и 

НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового транспорта. 

Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных 

потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, 

прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, 

социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

      Практикум.  

1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану.  

2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших отраслей 

продукции промышленности (по выбору).  

3. Подготовка сообщения «Развитие промышленности и экологические проблемы».  

4. Проложение по контурной карте маршрута международного туризма (по выбору). 

Тема 6. Резервное время. Повторение (1 ч) 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Тема 1. Человек  и ресурсы  Земли  10 

2 Тема 2. География населения  мира  5 

3 Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций  4 

4 Тема 4. Политическая карта мира 4 

5 Тема 5. География мировой экономики  11 
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6 Тема 6. Резервное время. Повторение  1 

 Итого 35 

Содержание  учебного  предмета  «География»  

11 класс  

Тема 1. Регионы и страны (21 ч +9ч) 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 

экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

Англоязычная Америка  

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

 Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 

Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. 

Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы 

Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. 

Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 

причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший 

экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной сети. 

Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: 

Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

Западная Европа  

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. 

Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население: 

демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший 

центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: 

промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный 

строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности 

населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 

постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 

международной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие 

страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные 

традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное 

сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 
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Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: 

индустриальный Север и аграрный Юг. 

Центрально-Восточная Европа  

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. 

Формирование рыночных отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств 

(СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие 

рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского 

хозяйства. 

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона)  

Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. 

Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие 

природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности 

населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие 

экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная 

страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности 

развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия  

Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население. 

Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия  

Формирование политической карты региона. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава — почва для 

сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — главная 

демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень 

экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития 

промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка  

Состав региона. Исламская цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий 

объединить государства этих территорий в один регион. Особенности географического 

положения. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. 

Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая 

промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. Национальные 

ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия.  

Тропическая Африка и ЮАР  

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население: 

этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким 

качеством жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически 

наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — 
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единственное экономически развитое государство Африки. 

Австралия и Океания  

Особенности географического положения. Состав региона. Природные условия и ресурсы 

Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные города. Особенности развития 

экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. 

Внутренние различия. Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, 

Микронезии. Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское 

хозяйство — главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Практикум. 

 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной 

деятельности человека.  

2. Экономико-географическая характеристика одной из стран(по выбору). 3. Сравнительная 

характеристика двух стран (по выбору). 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества (4 ч) 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 

Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема 

здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 

Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения 

экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий решения 

экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

 Практикум 

1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, сущность, 

предложить пути решения.  

2. На основе различных источников информации показать общие и специфические 

проявления одной из глобальных проблем человечества. 

Тема 3. Повторение. Резервное время (1 ч) 

Тематическое планировнаие 

№ п/п Раздел  Количество часов 

1 Раздел 1. Регионы и страны  21+9 

2 Раздел  2. Глобальные проблемы человечества  4 

3 Повторение. Резервное время 1 

 

 
Итого 35 

 

4.13. Технология – базовый уровень 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения 

организации производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в 

выбранной школьниками сфере деятельности и ориентирован на профессиональное 

самоопределение учащихся.  

Цели обучения 

Изучение образовательной области «Технология» на базовом уровне в средней (полной) 

школе направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда, методах творческой деятельности, 
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способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических 

и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;  

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе 

коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

В базисном учебном плане образовательная область «Технология» не входит в число 

обязательных учебных предметов на базовом уровне федерального компонента. 

Она входит в учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне, где на ее 

изучение в X и XI классах отводится 70 часов. Учитывая значение технологического 

образования для профессиональной ориентации учащихся, успешной социализации в 

обществе, для обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе обще го и 

профессионального образования рекомендовано дополнительно выделить из регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения дополнительно 1 час в неделю в X и 

XI классах. При этом национально-региональные особенности содержания могут быть 

представлены в программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

Примерная программа разработана для обучения школьников X и XI классов с учетом 

использования времени национально-регионального компонента и компонента  

образовательного учреждения (35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе).  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

технологии; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика  и его повседневной жизни 

Содержание учебного предмета «Технология»/В.Д. Симоненко, О.П. Очинин и др.  

10 класс 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры, 2  (2) ч 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 

составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая 

культура». Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды 

промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные 

технологии. Три составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). 

Технологические уклады и их основные технические достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и 

техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение 

огня, зарождение металлургии). 

Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства, 1(1) ч 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-
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технических и социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», 

«наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном 

знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоѐмкость 

материального производства. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учѐном, 

изобретателе) в области науки и техники. 

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества, 4(4)  ч 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни 

человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и 

истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших 

технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения 

радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 

Материалоѐмкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных ре-

сурсов различными производствами. Коэффициент использования материалов. 

Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парнико-

вый эффект», «озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их 

воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических 

средств защиты растений. Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их 

использованием. 

Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка запылѐнности 

воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду, 2(2)ч 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны 

природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды 

безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс 

мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению 

загрязнѐнности воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоѐмов. 

Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, 

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

Биогазовые установки. Исследования возможности применения энергии волн и течений. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации. 

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире, 1(2) ч 

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и еѐ 

роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического сознания в 

современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания. Необходимость 

экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий по 

охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии. 

Перспективные направления развития  современных технологий, 4 (3) ч 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод 

магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; 

электрическая сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые технологии; 

ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, 

резка, сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии послойного 

прототипирования и их использование. Нанотехнологии: история открытия. Понятия 
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нанотехнологии», «наночастица», «наноматериал». Нанопродукты: технология поатомной 

(помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологии. 

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомление с 

современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания). 

Новые принципы организации современного производства, 1 (1) ч 

Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. 

Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского 

спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. 

Глобализация системы мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном 

участке). 

Автоматизация технологических процессов, 1(1) ч 

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация 

производства на основе информационных технологий. Автоматизация технологических 

процессов и изменение роли человека в современном и перспективном производстве. 

Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жѐсткая автоматизация. Применение 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) на 

производстве. Составляющие АСУТП. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность 

Понятие творчества, 2 (1)ч 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой 

деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды твор-

ческой деятельности: художественное, научное, техническое творчество. Процедуры 

технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных задач. 

Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути решения 

творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения изобретательских 

задач (ТРИЗ). 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных задач. 

Защита интеллектуальной собственности, 1(1) ч 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на 

изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности 

объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

товарные знаки. Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и 

знака обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. 

Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на полезную модель, 

промышленный образец. 

Методы решения творческих задач, 4 (4) ч 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая 

мозговая атака (мозговой шторм). Приѐмы, способствующие генерации идей: аналогия, 

инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. 

Синектика. 

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая 

матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 
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экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. 

Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, 

гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом синектики. 

Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции входной двери с 

помощью эвристических методов решения задач. 

Понятие об основах проектирования  в профессиональной деятельности, 1 (1)ч 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. 

Особенности современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. 

Технико-технологические, социальные, экономически экологические, эргономические 

факторы проектирования. Учѐт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту 

труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика. 

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности, 1 (1)ч 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной 

деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании,  по-

шаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

Источники информации при проектировании, 1(1) ч 

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость 

информации на разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, 

энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные 

конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. 

Формирование банка идей и предложений. 

Создание банка идей продуктов труда, 2  (1)ч 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. 

Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты 

компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск 

вариантов дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов 

будущего изделия. Клаузура. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с ис-

пользованием метода морфологического анализа. 

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг, 1(2) ч 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 

Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок 

потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления 

общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. 

Определение конкретных целей проекта на основании выявления общественной 

потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

 Правовые отношения на рынке товаров и услуг, 1 (2)ч 

Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских товаров 

и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и производителем 

(продавцом). Страхование. Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые 
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символы, этикетки, маркировка, штрих код. Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение 

учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию. 

Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта. Бизнес-план, 2 (1)ч 

Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский 

рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор маркетинга. Средства 

рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. 

Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на произ-

водство. Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию 

продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие 

рентабельности. Экономическая оценка проекта. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проектируемого (или 

условного) изделия (услуги). 

11 класс 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность 

Выбор объекта проектирования и требования к нему, 2 (2) ч 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов. 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Выбор материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

Расчѐт себестоимости изделия, 1(1)ч 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. 

Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. 

Расчѐт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена 

проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчѐт материальных затрат на изготовление 

проектного изделия. 

Документальное представление проектируемого продукта труда, 4 (2)ч 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертѐж, сборочный чертѐж, 

резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения 

чертежа проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

Организация технологического процесса, 1 (1)ч 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. 

Содержание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

Выполнение операций по созданию продуктов труда, 4(4) ч 

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. 

Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. 

Промежуточный контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

Анализ результатов проектной деятельности, 2(1)  ч 
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Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 

процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний 

объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка 

проекта. 

Презентация проектов и результатов труда,  2(2) ч 

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки 

защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Производство, труд и технологии 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда, 1 ч 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, еѐ 

цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект про-

фессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного раз-

деления труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия специальности 

и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: профессии 

родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. 

Анализ форм разделения труда в организации. 

Структура и составляющие современного производства, 3 (1) ч 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда 

(орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы 

производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Формирование межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура 

производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий 

своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, 

научно-производственное объединение. Посещение производственного предприятия, 

определение составляющих конкретного производства. 

Нормирование и оплата труда, 2  (2) ч 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, еѐ назначение. Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и еѐ элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Сдельная, повремѐнная и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы 

расчѐта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. Определение 

вида оплаты труда для работников определѐнных профессий. 

Культура труда и профессиональная этика, 2  (2) ч 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и еѐ составляющие. Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать своѐ рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны 

отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как 

учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и еѐ виды. 

Практические работы. Расчѐт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 
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повышающие эффективность учѐбы. Обоснование смысла и содержания этических норм 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Этапы профессионального становления и карьера, 2 (1) ч 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и 

результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

Рынок труда и профессий, 2 (1) ч 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. 

Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения 

рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворѐнности 

трудом работников различных профессий. 

Центры профконсультационной помощи, 2 (1)ч 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы 

работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: 

справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 

развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с 

их работой. 

Виды и формы получения профессионального образования, 1(2)ч 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных 

услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства, 1 (1)ч 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие 

«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при 

посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

Творческая проектная деятельность 

Планирование профессиональной карьеры, 2  (2) ч 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, про-

фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

Резервное время 16 часов. 

 

4.14. Физическая культура – базовый уровень 

Общая характеристика учебного предмета 
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Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем 

основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В примерной программе для среднего (полного) общего образования двигательная 

деятельность, 

как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подговкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои 

три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и 

воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она 

нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого 

учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной 

физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о 

физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли занятий 

физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека, способах и 

средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой 

деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных системах физического 

воспитания, средствах и формах активного восстановления и повышения работоспособности 

человека. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное на укрепление 

индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональных возможностей основных 

систем их организма. Данное содержание включает в себя комплексы упражнений из 

современных оздоровительных  физического воспитания, учитывающих интересы учащихся 

в гармоничном развитии собственных физических способностей, формировании 

индивидуального типа телосложения, культуры движений. В третьем разделе «Способы 

физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной 

организации и проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы 

наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности, индивидуального 

контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами учащихся в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 

уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о 

спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой» приводятся сведения об основах самостоятельной подготовки учащихся к 

соревновательной деятельности, даются понятия тренировочного процесса и тренировочного 

занятия, раскрываются общие представления о прикладно-ориентированной физической 

подготовке и ее связи со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной физической подготовкой» дается учебное содержание, ориентированное на 

повышение физической и технической подготовленности учащихся по одному из базовых 

видов спорта, а также физические упражнения и комплексы, нацеленные на физическую 

подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого 
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раздела примерной программы, является предоставление возможности учащимся 

осуществлять углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта.  

Цели обучения 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Примерная программа среднего (полного) общего образования своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями 

и базовыми видами спорта; 

 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности; 

 овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на этапе среднего общего образования, из расчета 2 часа  в неделю в X и XI 

классах. Кроме того на преподавание предмета рекомендуется отводить дополнительный 

третий час из регионального (национально-регионального) компонента, в исключительных 

случаях - из компонента образовательного учреждения. 

Результаты обучения 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

физической культуре; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика  и его повседневной жизни 

Содержание учебного предмета/В.И. Лях 

10 класс 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный бег; 

кроссовый бег; бег длительный бег; 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; 

прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега; 

Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений; 

Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 

Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в 

висах и упорах; 

Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь 

в ширину, высота 110 см); 
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Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка 

на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов; 

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической стенке, 

лестнице без помощи ног; 

Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой гимнастики. 

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных 

суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом; 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

Волейбол 

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач; 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку; 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

 Лыжная подготовка 

Освоение техники лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные (10 

класс); переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни (11 

класс); преодоление подъемов и препятствий (10 класс); элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, финиширование (11 класс); прохождение дистанции 

6 км (10 класс), 8 км (11 класс); 

Знания о физической культуре: правила соревнований по лыжным гонкам, техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом, первая помощь при травмах и обморожениях; 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный бег; 

кроссовый бег; бег длительный бег; 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; 

прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега; 
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Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений; 

Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 

Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в 

висах и упорах; 

Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь 

в ширину, высота 110 см); 

Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка 

на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов; 

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической стенке, 

лестнице без помощи ног; 

Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой гимнастики. 

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных 

суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом; 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

Волейбол 

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач; 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку; 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. 

 

4.15. ОБЖ-базовый уровень 

Цели обучения 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 – 11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной 
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и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера в современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения 

здорового образа жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств 

для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

 формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Место предмета «ОБЖ» в учебном плане 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в программе предусмотрены 70 часов на 2 года (по 

одному часу в неделю в каждом классе). Этот объѐм для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» определѐн на базовом уровне (разделы 1-6 программы). 

Кроме того, после окончания занятий в 10 классе предусмотрено проведение с 

обучающимися (гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию 

здоровья) учебных сборов в течение 5 дней (35 часов). 

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области подготовки граждан к военной службе раздел 7 «Основы военной службы» изучается 

в образовательном порядке только с обучающимися –гражданами мужского пола. Подготовка 

обучающихся – граждан женского пола по основам военной службы может осуществляться 

только в добровольном порядке, с ними в это время в обязательном порядке проводятся 

занятия по углублѐнному изучению основ медицинских 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 

основам безопасности жизнедеятельности; выделена также группа знаний и умений, 

востребованных в практической деятельности ученика  и его повседневной жизни 

Содержание учебного предмета «ОБЖ» /А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в разное время года. Безопасный отдых у 

воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при 

работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 
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Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита еѐ независимости, суверенитета, демократического развития 

государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов. Военный конфликт, вооружѐнный 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), еѐ структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов 

«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», 

положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 

определены нормативноправовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. 

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 

поведения и антитеррористического мышления. 
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Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности 

за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- 

и взаимопомощи пострадавшим от терракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки молодѐжи к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, 

способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 

профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя - 

разновидность наркомании. Наркомания - это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и еѐ значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для 

создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ- инфекций. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 
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методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лѐгочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, 

предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, 

проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, еѐ предназначение 

и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). 

Обязанности обучающихся. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества 

История создания Вооружѐнных Сил России. 

Памяти поколений - дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. 

Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации и управление Вооружѐнными Силами 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск  стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации - основа обороны государства 
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Основные задачи современных Вооружѐнных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части - официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и еѐ принадлежность. 

Ордена - почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Организация воинского учѐта, основное предназначение воинского учѐта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. 

Обязанности граждан по воинскому учѐту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих - 

специалистов по сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ 

предназначение и порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные еѐ направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учѐт. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности. 

Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приѐмы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развѐрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 
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автомата Калашникова. Приѐмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. 

Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации, устав гарнизонной, комендантской и караульной 

служб Вооружѐнных Сил Российской Федерации, строевой устав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 

Военнослужащий - вооружѐнный защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. 

Военнослужащий - патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий - специалист своего дела. Военнослужащий - 

подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). Порядок вручения 

личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 24 

2 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 10 

3 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

2 

4 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

12 

5 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 

6 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 6 

7 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 5 

8 Раздел 6. Основы обороны государства 5 

 Итого 35 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 10 

2 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 4 

3 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

6 
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4 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 14 

5 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 14 

6 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 1 

7 Раздел 6. Основы обороны государства 1 

 Итого 35 

 

4.16 Русское правописание: орфография и пунктуация – базовый уровень 

Основная цель курса - повышение грамотности учащихся, развитие культуры письменной 

речи. Особенностью изучения материала в рамках курса является опора на языковое чутье 

учащихся, целенаправленное развитие их лингвистической интуиции.    

 Задачи курса: 

* усилить внимание к семантической стороне анализируемого явления (слова, предложения), 

что обеспечивает безошибочное применение того или иного правила без искажения смысла 

высказывания; 

  * систематизировать и обобщить знания в области правописания и формировать умения 

ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логику, 

существующую взаимосвязь между различными элементами (принципы написания, правила, 

группы и варианты орфограмм, пунктограмм ).  

Место курса в учебном плане: 

В учебном плане МБОУ « Успенская СОШ» на изучение данного  курса в 11 классе отведено 

34 часа (1 час в неделю).   

Содержание учебного курса 

Речевой этикет в письменном общении (2ч.) Речевой этикет как правило речевого 

поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных форм извинения, просьбы, 

благодарности и т.п. в письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. 

Особенности речевого этикета при дистанционном общении. 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета.  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч.) 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации – 

расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 

препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения;       4) знаки препинания при передаче прямой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения (1 ч.) 

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложения. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч.) 

Система правил данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире 

в неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами; интонация перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 
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неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами. 

Обобщающие слова. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе интонационной 

характеристики и его окружения (контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные и 

несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженным одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленным дополнением. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих и 

присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. Сопоставительный анализ случаев 

выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Вводные слова. Отличие вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное 

употребление в письменной речи смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно- 

восклицательных слов. 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч.) 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 

предложений. 

Знаки препинания между частями ССП. 

Употребление знаков препинания между частями СПП. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания БСП. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и выбор 

знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания при 

сочетании союзов. 

 Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч.) 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалоге. Разные способы 

оформления цитат на письме. 

Знаки препинания в связном тексте (4 ч.) 

Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 

Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Речевой этикет в письменном общении 2 

2 Пунктуация, синтаксис. Пунктуация как система правил 

расстановки знаков препинания 

3 

3 Знаки препинания в конце предложения  1 

4 Знаки препинания внутри простого предложения  13 

5 Знаки препинания между частями сложного предложения  8 

6 Знаки препинания при передаче чужой речи  3 
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7 Знаки препинания в связном тексте 4 

 Итого 34 

 

4.17 Введение в алгебру: культурно-исторический дискурс 

Общая характеристика учебного курса 

Элективный курс «Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический  дискурс» по 

своему чисто математическому содержанию примыкает к базисному профильному курсу 

алгебры и начал анализа. Главное его содержание направлено на показ конкретных 

культурно-исторических ситуаций тех или иных затрагиваемых в курс достижений 

математики- в диапазоне от Вавилона и Древней Греции до Нового времени. На фоне 

математики раскрывается ее история, на фоне истории - сама математика. Предмет 

истории этой древнейшей из наук очень обширен, многообразен, интересен и полезен для 

изучения отнюдь не только как своеобразное  дополнение к собственно математике. 

Рассматриваемый элективный курс имеет двоякую направленность: с одной стороны, на 

изучение исторических обстоятельств возникновения и развития тех или иных понятий 

школьной математики, идей и теорий, задач и методов их решения; с другой же стороны- 

на изучение рассматриваемых математических содержаний.  

Цели и задачи курса              

 Цели и задачи курса. Изучение элективного курса «Введение в алгебру и анализ: 

культурно-исторический дискурс» направлено на достижение  следующих целей: 

1.Получение представления о математике как о живой, развивающейся науке, движимой 

внутренними и внешними стимулами развития.  

2.Получение представления о роли математиков и их сообществ в развитии математики, в 

обучении математике, в развитии общечеловеческой культуры и цивилизации. 

3. Ознакомление с основными линиями развития математического знания: числа, 

уравнения, функции, множества, в конкретно-историческом контексте. 

4.Способствование   эмоционально-психологическому восприятию математики и 

отношению к математике: развитие интереса к математике. 

 При изучении курса перед учащимися  ставятся следующие задачи: 

- освоение знаний об истории развития алгебры и предыстории математического анализа, 

представлений о числах, уравнениях, функциях, и множествах; 

- овладение изучаемыми в курсе сведениями о различных методах математики и 

математического моделирования на примерах выражений и функций, алгебраических 

уравнений и функциональных задач; 

-- получение конкретных представлений о взаимосвязях математики , других наук и 

практики, являющихся движущими силами самой математики и позволяющими 

математике воздействовать на другие науки и практику; 

-восприятие математики как важной части системы наук, культуры и общественной 

практики, понимание сути математизации наук и практики. 

Предметные умения, которыми должны овладеть учащиеся по изучении данного курса: 

-умение объяснять исторические обстоятельства возникновения тех или иных 

математических теорий, их связь с развитием наук и практики; 

-умение понимать и правильно интерпретировать математические задачи, включенные в 

программу курса; 

-умение правильно применять рассмотренные в курсе методы исследования и решения 

задач, связанных с числами, функциями, алгебраическими уравнениями; 

- умение верно интерпретировать изученные математические модели: уравнения. функции 

и графики, функциональные задачи-, и результаты их анализа решения, исследования. 

Общеинтеллектуальные умения: 

-умение конкретно - исторически и логически подходить к анализу тех или иных 

обстоятельств и различных ситуаций, выделять главное и достоверное; 
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-умение объяснять сущность взаимосвязей между математикой, наукой вообще, культурой, 

цивилизацией и практикой на конкретных этапах исторического развития общества; 

-умение разъяснять основные этапы развития различных математических теорий в их 

связи с внутри математическими и внешними обстоятельствами. 

Общекультурные и мировоззренческие компетентности: 

-понимание соотношения математики как науки с реальной действительностью; 

- понимание сущности процесса математизации знаний и непосредственной практики;- 

понимание роли математики, в частности, алгебры и математического анализа в изучении 

закономерностей окружающего мира; 

-понимание роли личностей в развитии математики, диалектики взаимовлияния личности 

и конкретно-исторических обстоятельств. 

Место элективного курса в учебном плане 

На изучение учебного курса «Введение в алгебру и анализ: культурно – исторический 

дискурс» в 11 классе отводится 51 ч (1,5 часа в неделю). 

Содержание учебного курса 

Предметные знания. Алгебраические уравнения 2, 3, 4 степеней. Упрощение с помощью 

линейной замены. 

Теорема Больцано – Коши о промежуточном значении. Существование корня у многочлена 

нечетной степени. 

 Формула  Кардано-Тарталья -  Ферро. Неприводимый случай. 

Схема Феррари разложения уравнения степени 4 Ошибка Лейбница: разложение 

многочлена х
4
+а

4
. 

Алгебра Виета. Тригонометрическое решение кубических уравнений в неприводимом 

случае. 

Деление и делимость многочленов. Алгоритм Руффини-Горнера. Теорема Безу и ее 

следствия. 

Теорема о числе корней многочленов. Кратные корни. Учет кратности корней. 

Разложение многочленов. Теорема о разложении многочлена  на неприводимые 

множители. 

Теорема о рациональных корнях целочисленных многочленов. Разложение методом 

неопределенных коэффициентов. 

Полностью разложимые многочлены. Общая теорема Виета. 

Комбинированные задачи. Перестановки, сочетания, размещения. 

Формула бином Ньютона. Треугольник Паскаля. 

Алгебраическое функциональное равенство многочленов. Задание многочленов 

значениями. Интерполяционная формула Лагранжа. 

Открытия Декарта и Ферма. Кружок Мерсенна. Алгебра Декарта. Теория чисел Ферма. 

Метод Ферма . 

Метод Ферма отыскания наибольших и наименьших значений. Принцип Ферма в оптике. 

Интерпретация Гюйгенса. 

Координаты у Апполония, Ферма, Декарта. Конические сечения и кривые второго порядка. 

Алгебраический метод геометрических построений. Алгебраизация задач на построение. 

Теорема о построимости циркулем и линейкой. 

                                                            Тематическое планирование  курса 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Теорема Виета и комбинаторика 7 

2 Галилей и Декарт. Новая математика. 4 

3 Координаты. Жизнь и вера Декарта. 5 

4 Метод координат Ферма-Декарта. 2 
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5 Конические сечения в школе. 2 

6 Разрешимые и неразрешимые задачи на построение. 3 

7  Уравнения и многочлены 9 

8  Следствия из теоремы Безу 11 

9  Аналитическое искусство и жизнь Франсуа Виета 8 

 Итого  51 

 

4.18 Личности в истории – базовый уровень 

Цель и задачи изучения  курса 

Цели: 

 развитие исторического мышления школьников на базе материала курса; 

 формирование у учеников понимания исторического прошлого в связи с тенденциями 

современного развития России и мира; 

 воспитание современного исторического сознания и развития самостоятельного, 

персонифицированного мышления; 

 восприятие отечественных и мировых культурных традиций и ценностей прошлого в их 

связи с настоящим; 

 знакомство с основными теориями и концепциями, описывающими и объясняющими 

развитие общества; 

 формирование исторической грамотности на современном международном уровне; 

 развитие умения разграничивать процесс познания прошлого и процесс нравственной 

оценки деяний, поступков людей. 

Задачи курса: 

 повышения интереса к историческим закономерностям; 

 формирование и развитие у учащихся интеллектуальных практических умений для более 

глубокого осмысления исторической действительности; 

 умение самостоятельно приобретать и применять на практике знания, полученные в ходе 

занятий, для определения собственной позиции в общественно – политической жизни, для 

решения познавательных и практических задач; 

 воспитание патриотизма и гражданственности, социальной ответственности. 

Место курса в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «Успенская СОШ» на изучение курса «Личности в истории России» 

в 11 классе отведѐн 1 час в неделю. Согласно календарному учебному графику в 11 классе 34 

учебные недели, поэтому рабочая программа рассчитана на 34 часа в год.  

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Великие Рюриковичи (25 часов) 

Киевская Русь Рюрик, Синеус, Трувор - легендарные варяги. Олег - победитель греков. 

Великие продолжатели дела: Игорь, Ольга Святая, Святослав. Дела великого князя 

Владимира - Красно Солнышко, в крещении Василий. 

Эпоха феодальной раздробленности."Властолюбие вооружает не только брата против 

брата, но и сына против отца…"Борис и Глеб - великие святые церкви. Святополк. 

Святополк Окаянный и Ярослав Мудрый. Святополк Окаянный и Ярослав Мудрый. 

Владимир Мономах. Владимир Мономах. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и 

Всеволод Большое Гнездо. Мстиславы Храбрые - пример незлобия в мире и ужасных битвах 
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Святой Александр Невский. Великий князь Михаил Ярославович - Отечестволюбец и Юрий - 

князь Московский. Иван Данилович Калита. Дмитрий Иванович Донской. 

Русь неделимая, единая, долговечная… Самодержцы земли Русской. Иван Васильевич, 

князь и самодержец. Князь Василий Иванович, великий государь. Государь Иван Васильевич 

- Грозный, Удивительный. Государь князь Федор - достойный счастья. Борис Годунов. 

Лжедмитрий 1. Царствование Василия Шуйского. 

Раздел 2. Великие Романовы (9 часов) 

Путь к абсолютизму. Державный сын и светоносец во тьме… Государь Михаил Федорович. 

Алексей Михайлович - "царь - Солнце". Федор Тишайший. Царевна Софья. Царь Петр 

Алексеевич – Великий. 

Эпоха дворцовых переворотов. Екатерина 1. Воцарение Петра 2. Правление Анны 

Иоанновны. Елизавета Петровна и Петр 3. Екатерина 2. Павел 1 и Александр 1.  
Тематическое планирование  курса 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

11 класс 
1 Великие Рюриковичи. 25 

2 Великие Романовы. 9 

 Итого 34 

 

4.19 Глобальный мир в 21 веке – базовый уровень 

Общая характеристика учебного курса 

В программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного содержания 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

Основной результат изучения курса – осознанная личностно и социально значимая 

деятельность учащихся, направленная на повышение качества жизни, на достижение 

положительных изменений состояния окружающей среды. Интегративный характер курса, 

развитие идей базовых дисциплин позволяют дать обобщающий, системный взгляд на 

изучаемые в школе предметы, углубить и систематизировать представления учащихся о 

путях развития  цивилизации в целом. 

Учащиеся смогут: 

 освоить разные социальные роли, в том числе и с учетом реалий современного 

информационного общества; 

 занимать активную гражданскую позицию; 

 участвовать в реализации социальных проектов; 

 использовать различные источники информации при обсуждении проблем 

общественной жизни; 

 понимать роль и место России в современном мире, геополитические перспективы 

развития страны. 

Место курса в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «Успенская СОШ» на изучение курса «Глобальный мир в 21 веке» в 

11 классе отведѐн 1 час в неделю. Согласно календарному учебному графику в 11 классе 34 

учебные недели, поэтому рабочая программа рассчитана на 34 часа в год.  

Содержание учебного курса 

Вводное занятие (1 ч)  

Мир в современную эпоху. Процесс глобализации — его пути и направления. Место России в 

современном мире. Основные проблемы, существующие в современном мире. Знакомство со 

структурой и содержанием учебника для 11 класса под редакцией Л. В. Полякова 
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«Обществознание. Глобальный мир в XXI веке».  

Тема I. Общество и общественное сознание (2 ч)  

Основные функции и подсистемы общества. Человек — существо общественное. 

Общество как условие появления человека и результат его деятельности. Функции общества. 

Подсистемы общества. Направление и характер развития человечества. Традиционные 

(аграрные), индустриальные и постиндустриальные (информационные) общества. 

Особенности функционирования общественных подсистем в каждом из типов обществ. 

Общественное сознание и его формы. Индивидуальное и общественное сознание. 

Эмоционально-чувственное отношение к миру— искусство. Эмоционально-доверительное 

отношение к миру— религия. Доверительно-практическое отношение к миру— мораль. 

Эмоционально-рассудочное отношение к миру— наука. Чувственно-рассудочное отношение 

к миру— право. Практически-преобразовательное отношение к миру— идеология. 

Общественное сознание и типы обществ. Идеологии и ценности общественных групп. Новое 

отношение к миру в постиндустриальную эпоху. Глобальный и локальный характер 

постиндустриального общества. Основные понятия: общество, сознание, общественное 

сознание, эволюция, система, подсистема, функция, социализация, традиционное (аграрное) 

общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество, глобализация, 

культура, экономика, политика, право, наука, идеология, искусство, религия, мораль.  

Тема II. Образы человечества в культурных традициях и современных социально-

политических теориях (3 ч) 

Российская государственность и российская цивилизация. Единство человечества. Россия 

в современном мире. Становление российской государственности. Норманисты и 

антинорманисты о начале российской государственности. Влияние принятия христианства на 

развитие российской государственности. Русские земли: от раздробленности к 

централизации. Становление централизованного государства. Концепция «Москва— Третий 

Рим». Церковный раскол и его значение. Российская империя. Западники и славянофилы. 

Российский опыт универсального взгляда на развитие общества.  

Единство в разнообразии: особые пути к новому мироустройству. Лидерство в 

глобальном мире. Борьба М. Ганди за права индийцев. Гражданское неповиновение и 

пассивное сопротивление. Китайская традиция: опыт всемирного влияния через 

самодостаточность. Латинская Америка: к справедливому мироустройству через «теологию 

освобождения». Опыт соединения борьбы за социальную справедливость с 

фундаментальными ценностями католического христианства. Идея единого человечества в 

исламской цивилизации.  

Западные теории мироустройства. Человек и человечество — открытия западной 

цивилизации. Влияние протестантской этики на развитие западной цивилизации. 

Возрастание влияния науки. Просвещение. Марксистские теории развития. Социал-

демократическое движение в XIX— начале XX века. Победа большевиков в России и 

строительство социализма в отдельно взятой стране. Пересмотр марксистской концепции И. 

Валлерстайном. Представление Ф. Фукуямы о «конце истории». С. Хантингтон и теория 

«столкновения цивилизаций». Признание разнообразия культур. Основные понятия: 

государственность, раскол, абсолютизм, империя, западники, славянофилы, ненасилие, 

пацифизм, теология, либерализм, мировые и национальные религии, марксизм, цивилизация.  

Тема  III. Что нас разделяет (2 ч) 

Культура: понятие, многообразие, формы. Социализация как фактор сохранения культуры. 

Факторы, влияющие на социализацию. Виды культуры. Влияние глобализации на культуру. 

Нации и национальности. Этнические факторы в государственном развитии. Национальный 

фактор во внутригосударственных и межгосударственных конфликтах. Национализм.  

Религия и язык как явления культуры. Распространение религиозных конфессий на Земле. 

Мировые религии. Влияние религии на государственное устройство и политику. 

Многообразие культур — многообразие языков. Распространение языков в мире и языковая 

политика. Причины современных конфликтов и пути их преодоления. Последствия 
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распространения миграции в современном мире. Практика «плавильного котла» и 

мультикультурализм. Основные понятия: социализация, традиции, культура, государство, 

суверенитет, нация, этническая общность, национализм, патриотизм, религия, светское 

государство, миграция.  

Тема IV. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы XX века (2 ч) 

Мировое сообщество после «холодной войны». Ялтинская система мироустройства. 

Глобальный конфликт двух систем— социализма и капитализма. Двухполюсная система 

мира— СССР и США. Гонка вооружений. Усиление влияния исламского мира. Нефть и 

мировое лидерство. Распад социалистического лагеря. Появление новых центров силы.  

«Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе. Демократическая система в 

современном политическом развитии. Испытания демократии в современном мире. 

Столкновения различных демократических ценностей друг с другом. Единое бизнес-

пространство в глобальном мире. Монополии в экономике. Влияние глобализации на 

социальную ситуацию в разных странах. Борьба с бедностью и голодом. Основные понятия: 

«холодная война», сверхдержавы, «третий мир», гонка вооружений, ядерное оружие, 

коррупция, транснациональные корпорации. 

Тема V. Учитесь мыслить глобально (4 ч) 

 Феномен мирового лидерства. США после «холодной войны». Стратегия национальной 

безопасности США и понимание ими своей роли в мире. Борьба с международным 

терроризмом. Геополитические интересы США. Стандарты демократии и их понимание. 

Геополитические конкуренты. Отношения с политическими союзниками. Зоны особого 

внимания во внешней политике США.  

Россия в глобальной конкуренции. Понимание национальной безопасности в России. 

Модернизация государственного механизма как приоритетное направление. Интересы России 

по Концепции национальной безопасности. Основные задачи внутреннего развития. 

Отношение к современным военным угрозам. Угрозы национальной безопасности России и 

предполагаемые ответы. Ориентация на многополярность современного мира. Политика на 

постсоветском пространстве— успехи и трудности взаимодействия. Россия на мировом 

энергетическом рынке.  

Европейский союз и его миссия. «Старая» и «новая» Европа. Европейская комиссия и 

Европейский парламент. Поиск энергетической безопасности. Отношения России и 

Евросоюза— возможности стратегического партнерства. Последствия расширения 

миграционных процессов. Сложности европейской интеграции. Перспективы развития 

Евросоюза.  

Китай на пути к глобальной державе. От регионального лидера к глобальному игроку. 

Внутренние ограничения экономического развития. Континентальный и островной Китай. 

Воплощение в практику принципа «одна страна— две системы». Стратегия национального 

развития Китая. Идея «четырех модернизаций». Экологическая ситуация и здоровье 

населения. Позиция Китая в Азиатском регионе. Основные понятия: двойные стандарты, 

сепаратизм, международный терроризм, модернизация, Европейский союз (Евросоюз), 

Всемирная торговая организация (ВТО). 

Тема VI. Глобальная экономика (2 ч)  

Становление единого мирового хозяйства. Эпоха «зональной глобализации». 

Экономические эксперименты в XX веке— от коммунистической идеи к обществу массового 

потребления. Появление идеи «государства всеобщего благоденствия». Неолиберализм. 

Общество массового потребления. Глобализация экономики. Теория «пределов роста». 

Новые формы капитала: кадровый, интеллектуальный, символический, социальный, 

культурный. «Штабная экономика». Возникновение геоэкономических регионов. Модель 

современной экономики— геокон (геоэкономическая конструкция). Взаимоотношения 

разных слоев (регионов) геокона.  

Россия в глобальной экономике. Противоречивость результатов глобализации 

экономического развития. Альтернативы экономического развития России. Факторы, 
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влияющие на модель экономического развития. Перспективы экономического развития 

России. Среда «инновационной культуры». Особенности общественного и экономического 

развития России. Краткосрочные цели национальной инновационной инициативы. Система 

научно-исследовательской деятельности. Задача охраны российской интеллектуальной 

собственности. Риски в современном экономическом развитии. Национальные интересы и 

принцип справедливой глобализации. Основные понятия: зональная глобализация, средний 

класс, геокон, геоэкономические регионы, информационная экономика, трофейная 

экономика, «штабная экономика».  

Тема VII. Глобальная безопасность (3 ч)  

Сила оружия в современном мире. Угрозы существованию человечества. Глобальные 

противоречия в современном мире. Борьба за лидерство в современном мире. Влияние и 

контроль в современном мире. Ядерное оружие— реальная опасность. Договоры о 

нераспространении ядерного оружия. Проблемы, связанные с ограничением 

распространения ядерного оружия. Современные конфликты. Причины конфликтов в 

глобальном мире.  

Экономика и экология: поиски равновесия. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире. Глобальный характер экологических проблем. Экологическая 

ответственность и экологическая культура. «Экспорт» экологических проблем в современном 

мире. Промышленное развитие и угроза экологической катастрофы. Экологические 

программы. Экология и здоровье человека. Необходимость баланса между экономическими 

интересами и экологической необходимостью. 

 XXI век и новые угрозы для человечества. Зависимость человека от машин и технологий. 

Экстенсивное развитие и экономические ресурсы. Основные типы современных ресурсов. 

Пути решения проблемы недостаточности ресурсов. Угроза международного терроризма и ее 

последствия. Глобальный характер угрозы терроризма. Меры по борьбе с терроризмом  

Основные понятия: геноцид, экологическая ответственность, пандемия.  

Тема VIII. Власть в информационном обществе (3 ч) 

Информационное общество: политическое и социальное своеобразие. Западное общество 

и информатизация. Успешность в информационную эпоху. Средний класс и его роль. Власть 

в информационную эпоху. Источник социальных различий в информационном обществе. 

Новые очаги социальных конфликтов. Когнитариат. Рост ценности образования. Информация 

и демократия. Сила общественного мнения. Технологии «жесткой» и «мягкой» силы. 

Манипулирование общественным сознанием. Переход к информационному обществу и 

политическое развитие.  

Средства массовой информации: между властью и гражданским обществом. Роль 

средств массовой информации в современном мире. СМИ и формирование мировоззрения 

современного человека. Создание общественной повестки дня. «Четвертая власть». Функции 

СМИ. Государство и свобода СМИ. Конструктивная и деструктивная позиции СМИ. 

Политическое влияние СМИ.  

Нетократия. Информация в современном мире. Общество открытой коммуникации. 

Сетевые средства массовой информации. Новое структурирование общества. 

Многостороннее общение и обмен информацией. Секторная структура информационного 

общества. Иерархия в информационном мире. Политические институты индустриального 

общества и нетократы.  

Основные понятия: информатизация, средний класс, когнитариат, манипулирование, 

стереотипы, средства массовой информации, нетократия, коммуникация, Интернет, иерархия.  

Тема IX. Россия и «русский мир» (4 ч) 

Особенности русской политической культуры. Формы самоуправления в древнерусских 

городах. Вечевые органы власти. Собирание русских земель и изменение политической 

культуры. Авторитарная и патриархальная политические культуры. Политическая свобода в 

авторитарной политической культуре. Отношения подданных и главы государства в 

патриархальной политической культуре. Разные типы политической культуры в истории 
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России. Роль революционной политической культуры. Советский Союз и традиции 

политической культуры. Мессианская политическая культура. Политическая 

преемственность в российской истории. Политическая культура современной России. 

Политическая система современной России. Структурные элементы политической 

системы. Конституционные основы государственного устройства России. Федеративное 

устройство и федерализм. Республиканское правление. Парламентская, президентская и 

смешанная республики. Пост Президента РФ. Функции Президента РФ. Разделение властей в 

современной России. Российский парламент и парламентаризм. Исполнительная власть в РФ. 

Правительство РФ. Суды трех видов юрисдикции в России. Прокуратура в системе 

государственной власти. Система местного самоуправления, его политическая ценность. 

 Развитие гражданского общества в современной России. Государство и гражданское 

общество. Составные элементы гражданского общества. Общественная палата и ее роль в 

жизни страны. Связь демократии и гражданского общества. Политическая система 

современной России. Суверенитет и территориальная целостность России в 1990-е годы.  

Россия — «ближний круг» и «русский мир». Интересы и стратегия поведения России в 

ближнем зарубежье. Содружество Независимых Государств (СНГ). Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве. Программа возвращения 

соотечественников в Россию. Мигранты и социальная напряженность. Принцип 

разноскоростной интеграции. Приоритеты внешней политики России. Глобальная миссия 

России. Основные понятия: мессианство, политическая культура, анархизм, федерализм, 

парламентаризм, республика, правовое государство, гражданское общество, миграция, 

интеграция, «суверенная демократия».  

Тема  X (заключительная). Россия в глобальном мире: вызовы и задачи (4 ч) 

Угрозы и вызовы для России в XXI веке. Факторы, влияющие на будущее России. Условия 

существования цивилизаций. Ответ на имеющийся вызов. Демографический вызов. 

Массовая миграция и ее последствия. Дефицит рабочей силы. Экологический вызов. 

Возможности создания экологически безопасной модели хозяйствования. Экологические 

стандарты. Уникальные экономические ресурсы России. Ответственная экологическая 

политика.  

Экономические, социальные, военные риски для России. Экономический вызов. Рыночная 

трансформация российской экономики. Потенциальные препятствия экономическому 

развитию России. Сырьевые секторы экономики. Техническая модернизация и создание 

новых технологий. Государственные механизмы стимулирования экономического роста. 

Социальный вызов. Проблема несправедливости распределения общественного богатства. 

Проблема бедности. Социальная структура России в начале XXI века. Имущественное 

расслоение. Правила восхождения по социальной лестнице. Военный и террористический 

вызовы. Военные конфликты в начале XXI века. Вооруженный сепаратизм. Стратегический 

ядерный паритет. Стратегии создания боеготовных Вооруженных сил. Массовая 

мобилизационная армия. Силы постоянной готовности. Мобильные Вооруженные силы.  

Решение национальных задач на основе эффективной демократии. Общенациональные 

приоритеты России. Выход из системного кризиса. Задачи перспективного развития страны. 

Бедность — это несправедливость. Задача победы над бедностью. Улучшение материального 

положения работников бюджетной сферы. Обеспечение справедливости общественного 

устройства. Роль государства в решении национальных задач. Ответственность 

национальной элиты. Социальная ответственность бизнеса. Ориентиры достижения 

жизненного успеха. Эффективная государственность. Политическая активность и социальная 

ответственность. Создание эффективного государственного аппарата. Административная 

реформа. Обеспечение независимости и авторитета судебной власти. Гражданский контроль 

деятельности органов правопорядка. Построение эффективного федерализма. 

Взаимодействие регионов и Центра. Укрупнение регионов и создание федеральных округов. 

Укрепление институтов гражданского общества. Гражданские объединения и союзы. 

Программа «сбережения народа». Приоритетные национальные проекты в России.  
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Геополитическая и цивилизационная миссия России в XXI веке. Сохранение суверенитета 

и национальной независимости. Суверенитет и геополитика справедливости. Построение 

демократического государства в России. Политическая архитектура мира. Равноправное 

сотрудничество в современном мире. Природные ресурсы и экономическая мощь России. 

Завоевание комфортного места в международном разделении труда. Фундамент 

экономического прорыва. Структурная перестройка. Условия гостеприимства. Сохранение, 

распространение и развитие русской культуры. Поддержка «русскофонии». Опасность 

межнациональной и межконфессиональной напряженности. Культура толерантности. 

Сохранение уникального природного многообразия России. Экологическая миссия России. 

Основные понятия: сепаратизм, вызовы, риски, справедливость, федерализм, 

государственность, приоритетные национальные проекты, «русскофония», ксенофобия, 

толерантность.  

Итоговое повторение (2 ч)  

Общественное многообразие современного мира. Типы обществ. Роль глобализации в 

изменениях обществ и индивидуального сознания. Попытки осмысления единства 

человечества в истории. Общечеловеческие ценности в истории российской цивилизации. 

Многообразие культур в современном мире. Современные конфликты. Взаимодействие 

культур. Роль религии в общественной жизни.  

Геополитическое лидерство. Стратегии национальной безопасности в глобальном мире. 

Противостояние и сотрудничество лидеров. Современная глобальная экономика. 

Экономическая успешность и конкурентоспособность. Политическая культура. Основы 

конституционного устройства России. Единое информационное пространство. Социальные 

изменения эпохи глобализации. Роль знаний в постиндустриальном обществе. 

Ответственность национальной элиты.  

Тематическое планирование курса 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

11 класс 

1. Вводное занятие 1 час 

2. Общество и общественное сознание 2 часа 

3.  Образы человечества в культурных традициях и 

современных социально-политических теориях  

3 часа 

4. Что нас разделяет  2 часа 

5.  Мир после крупнейшей геополитической катастрофы XX 

века  

 

2 часа 

6.  Учитесь мыслить глобально (4 ч) 4 часа 

7.  Глобальная экономика  2 часа 

8. Глобальная безопасность   3 часа 

9. Власть в информационном обществе  3 часа 

10.  Россия и «русский мир»  

 

6 часов (4 +2 

часа) 

11. Тема (заключительная). Россия в глобальном мире: вызовы 

и задачи (4 ч) 

4 часа 

12. Итоговое повторение 2 часа  

 Итого 34  
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4.20 Актуальные вопросы современной биологии  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; закономерностей изменчивости; 

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

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Место курса в учебном плане 
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В учебном плане МБОУ «Успенская СОШ» на изучение курса «Актуальные вопросы 

современной биологии» в 11 классе отведѐн 1 час в неделю. Согласно календарному 

учебному графику в 11 классе 34 учебные недели, поэтому рабочая программа рассчитана на 

34 часа в год.  

Содержание учебного курса                           

Раздел 1 Эволюция живой природы (21 час) 

История эволюционных идей. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида и 

элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая история эволюции. 

Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и пути эволюции. 

Доказательства происхождение эволюции органического мира. Гипотезы возникновения 

жизни на Земле. Эволюция органического мира. Происхождение человека. Положение 

человека в системе животного мира. Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. 

Раздел 2. Экологические системы и присущие им закономерности (11 часов) 

Среда обитания, Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), 

их значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. Взаимоотношения между организмами. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные 

сообщества - агроценозы. Биосфера, ее компоненты. Проблемы устойчивого развития 

биосферы. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

Обобщающее повторение. (1 час) 

Итоговая конференция (1час) 

Тематическое планирование курса 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Эволюция живой природы 21 

2 
Экологические системы и присущие им закономерности 11 

3 Обобщающее повторение.  

 1 

4 Итоговая конференция  

 1 

 
Итого 34 

 

4.21 Художественная культура народов мира 
Общая характеристика учебного курса 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и 

основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 

истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике еѐ 

развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека. 

Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как 

единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму 
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культуры мировой позволяет более качественно оценить еѐ потенциал, уникальность и 

значимость. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлѐнные в ярких 

образах. В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения 

культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух 

произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных 

ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой 

мировой, что даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную 

значимость. 
Цели  курса: 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенции 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с т*  
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества; 
-  обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования; 
- создание условий для развития и самореализации обучающихся. 

Место  курса в учебном плане. 
Программа в11 классе рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Объем часов 
учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом 
образовательного учреждения и программой автора.    

Содержание учебного  курса 

Раздел 1. Художественная культура XYII – XYIII веков.  Стилевое многообразие 

искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные темы искусства барокко и маньеризма. 

Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. Формирование новых жанров 

живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в живописи Голландии и 

Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые 

голландцы»). Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный стиль» итальянской 

оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, партесный концерт, духовная музыка 

М.С.Березовского и Д.С.Бортнянского). Искусство рококо (мастера «галантного жанра» и 

декоративно-прикладное искусство). 

Раздел 2. Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр 

раннего классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, 

Ж.Расин). Раздел 3. Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-

А.Гудон, П.Бомарше). Композиторы Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-

А.Моцарт, Л.Бетховен.  
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Раздел 4. Шедевры классицизма в архитектуре России. «Архитектурный театр» Москвы 

В.И.Баженова и М.Ф.Казакова. Архитектурный облик Санкт-Петербурга и его окрестностей. 

Русский ампир. Искусство портрета (И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, 

В.Л.Боровиковский, Б.-К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский драматический 

театр и его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр крепостных актеров).  

 Раздел 5 Художественная культура XIX века Многообразие стилей и направлений в 

искусстве XIX – начала XX веков. Эстетика романтизма. Романтизм в 

живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, У.Тѐрнер. Романтизм в музыке и 

идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). 

Западноевропейский театр романтизма и его мастера. 

Раздел 6. Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, 

К.П.Брюллов, И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. Художественные 

принципы реализма. Основные жанры западноевропейской реалистической живописи 

(Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во французской литературе и театре (Э.Золя). 

Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе).  

Раздел 7. Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-

передвижники). Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей 

кучки», П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской драматической сцены 

(М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и А.П.Чехова 

Раздел 8.Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи 

впечатления (К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, 

П.Гоген), натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи импрессионистов 

(К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля. 

 Раздел 9 Художественная культура XX века. Художественные принципы 

символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия символизма и ее влияние на 

различные виды художественного творчества. Мастера живописи (М.А.Врубель, 

В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А.Бѐклин, Г.Моро, М.Чюрлѐнис и др.). 

Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, М.Метерлинк) 

Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре и 

изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О.Шехтель) 

Раздел 10. Основные стили и творческие направления искусства XX века.  

Тематическое планирование курса 

№ урока 

п/п 
Раздел Кол – во часов 

1 Художественная культура XVII-XVIII вв. 13 

2 Художественная культура XIX в. 9 

3 Художественная культура XX в. 12 

 Итого  34 

 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.   

Учебный план ООП СОО ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ. В соответствии с выбором родителей/законных представителей 

обучающихся и самих учеников учебный план 10- 11 классов в рамках образовательной 
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программы СОО ориентирован на обучение по общеобразовательному профилю 

(универсальный учебный план). Количество часов по учебным предметам в 10-11 классе 

соответствует требованием примерного учебного плана для универсального обучения и 

способствует реализации программ авторов. 

Учебный план включает следующие обязательные учебные предметы: 

- Русский язык (1 час в неделю в соответствии с программой Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, 

М.А. Мищериной); 

- Литература (3 часа в неделю в соответствии с программой С.А. Зинина, В.А. Чалмаева); 

- Иностранный язык /английский, немецкий (3 часа в неделю в соответствии с программой 

В.Г. Апалькова, И.Л. Бим); 

-  Математика (4,5 часа в неделю в соответствии с программами Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева (геометрия) и С.Н. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова 

(алгебра и начала математического анализа); 

- Информатика и ИКТ (1 час в неделю в соответствии с программой И.Г. Семакина);  

- История (2 часа в неделю в соответствии с программой Н.В. Загладина, С.И. Козленко, Х.Т. 

Загладиной); 

- Обществознание (2 часа в неделю в соответствии с программой Л.Н. Боголюбова); 

- География (1 час в неделю в соответствии с программой В.В. Николиной, А. И. Алексеева, Е. 

К. Липкиной); 

- Физика (2 часа в неделю в соответствии с программой Мякишева Г.Я.); 

- Химия (2 часа в неделю в соответствии с программой Н.Н. Гара); 

- Биология (1 час в неделю в соответствии с программой В.В. Пасечника); 

- Астрономия (изучалась в 10 классе в объѐме 1 часа в неделю в соответствии с программой 

В.М. Чаругина); 

- Технология (10, 11 классы по 1 часу в неделю в соответствии с программой В.Д. Симоненко, 

О.П. Очинина, Н.В. Матяша); 

- ОБЖ (1 час в неделю в соответствии с программой А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова);  

- Физическая культура (3 часа в неделю в соответствии с программой В.И. Ляха). 

Компонент образовательного учреждения представляет собой обязательные 

учебные курсы по выбору обучающихся, которые выполняют следующие функции: 

- развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов и получить дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена по выбранному предмету; 

- способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

Выбор учебных курсов из часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется добровольно с учѐтом личных интересов и склонностей 

обучающихся: 

- в марте участники образовательных отношений знакомятся с перечнем предметов и курсов, 

планируемых для преподавания в следующем учебном году; 

- в апреле – мае проходит сбор мнения участников образовательных отношений по выбору 

предметов и курсов, преподаваемых в части, формируемой участниками образовательных 

отношений; формирование проекта учебного плана на следующий учебный год. 

Таким образом, учебный план реализует главные принципы образования: приоритет 

развития личности, обеспечение уровня зрелости, достаточного для самоопределения и 

самореализации в сферах межличностных и социальных отношений; уровня готовности к 

творческой деятельности и самостоятельному принятию решений в быстро меняющейся 

жизненной и профессиональной ситуации.  

1.4. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной  аттестации  обучающихся МБОУ «Успенская СОШ». 

Критерии оценивания определены в Положении о критериях контроля и нормах оценки по 
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учебным предметам основного общего, среднего общего образования в МБОУ «Успенская 

СОШ». 

Текущий контроль в 10-11 классе осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по 

всем учебным предметам федерального компонента УП. 

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся: по полугодиям по всем 

учебным предметам.  Отметка за полугодие по учебному предмету определяется результатом  

деления суммы баллов по всем отметкам,  выставленным обучающемуся по данному учебному 

предмету в течение соответствующего учебного периода, на количество выставленных 

отметок.  Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата 

деления больше или равна 0,5 – округление в большую сторону, если  меньше 0,5 -  в меньшую 

сторону. 

Промежуточная аттестация учащихся по учебным предметам осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок. В качестве годовой 

отметки успеваемости выводится  среднее арифметическое полугодовых отметок. Дробный 

результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или 

равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 -  в меньшую сторону.  

Безотметочная система действует в отношении курсов, реализуемых за счѐт часов школьного 

компонента. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 11 классе проходит в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). К ГИА допускаются обучающиеся, успешно освоившие 

ООП СОО. 

Для учащихся, обучающихся на дому, составляется индивидуальный учебный план, который 

разрабатывается на основе данного учебного плана с учетом рекомендаций медицинской 

организации. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП  определяет ОО. При нештатных ситуациях 

(карантин, пандемия, ограничительные меры) ОО оставляет за собой право реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

                                     Учебный план ООП среднего общего образования 

                                                                 (универсальный) 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

10  класс 

                             

Федеральный компонент 

 

Русский язык 1 35 

Литература  3 105 

Иностранный язык (английский/ немецкий) 3 105 

Математика 4,5 157, 5 

Информатика и ИКТ 1 35 

История 2 70 

Обществознание (включая экономику и право) 2 70 

География  1 35 

Физика 2 70 
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Химия  2 70 

Биология  1 35 

Астрономия  1 35 

Технология  1 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 

Физическая культура 3 105 

ИТОГО 28,5 997,5 

                  Часть, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 35 

Основы поэтики 1 35 

Введение в алгебру: культурно-исторический  дискурс 1,5 52,5 

Основы конституционного права 1 35 

Художественная культура народов мира 1 35 

ИТОГО 5,5 192,5 

Максимально допустимая учебная нагрузка 34 1190 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

       11 класс 

                            Федеральный компонент   

Русский язык 1 34 

Литература  3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика 4,5 153 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

География  1 34 

Физика 2 68 

Химия  2 68 

Биология  1 34 

Астрономия - - 

Технология  1 34 
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Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Физическая культура 3 102 

ИТОГО 27,5 935 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 34 

Введение в алгебру: культурно-исторический дискурс 1,5 51 

Личности в истории России 1 34 

Глобальный мир в 21 веке 1 34 

Актуальные вопросы современной биологии 1 34 

Художественная культура народов мира 1 34 

ИТОГО 6,5 221 

Максимальный объѐм учебной нагрузки при 5-ти 

дневной неделе 

34 1156 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МБОУ «Успенская СОШ», реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, условия: 

•соответствуют требованиям ФкГОС; 

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

•учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

 

6.1.Характеристики  количественных показателей материально-технического 

обеспечения ООП СОО 

Количество учебного оборудования приводится  в расчете на один учебный кабинет. 

При этом использование значительной части указанных технических средств связано с 

решением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. Оснащение  техническими 

средствами кабинетов  рассматривается как элемент общего материально-технического 

оснащения образовательного учреждения. Конкретное количество указанных средств и  

объектов  материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости 

класса (14 учащихся). 

 Для отражения количественных показателей используется следующая система 

символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 
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комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся); 

 П  – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся; 

 Р - раздаточное оборудование (1 экземпляр на 2-х учащихся в основной и старшей 

школе при базовом изучении предмета). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

   Помещение кабинета русского языка  оснащено книгопечатной продукцией, 

демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, экранно-звуковыми 

пособиями, техническими средствами обучения, создающими дополнительные условия для 

повышения качества подготовки учащихся. 

  Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать межпредметные 

связи русского языка с другими дисциплинами. Наглядные средства обучения способствуют 

не только более глубокому постижению знаний и приобретению необходимых умений, но и 

содействуют решению задач дифференцированного образования (в первую очередь 

реализации этих задач помогает раздаточный материал, ориентированный на 

самостоятельную работу учащихся).  

 

 

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество  

 1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Федеральный Закон  «Об образовании» Д 

1.2 Стандарт среднего общего образования по русскому языку    Д 

1.3 Примерная программа среднего общего образования по 

русскому языку 

Д 

1.4 Авторские  программы по  русскому языку Д 

1.5 Учебник по русскому языку. 10 класс. К 

1.6 Учебник по русскому языку. 11 класс. К 

1.7 Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по 

русскому языку)  

П 

 

1.8 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Ноутбук Д 

2.2 Акустическая система Д 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 Помещение кабинета литературы  оснащено книгопечатной продукцией, 
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демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, экранно-звуковыми 

пособиями, техническими средствами обучения, создающими дополнительные условия для 

повышения качества подготовки учащихся. 

 Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать межпредметные 

связи литературы с другими дисциплинами. Интерпретация литературного произведения в 

других видах искусств (в иллюстрациях художников, в музыке, в киноверсии) позволяет 

выйти за рамки художественного произведения, найтиобщие точки соприкосновения между 

литературой, живописью, графикой, архитектурой, музыкой, формирует культурный кругозор 

и содействует глубокому пониманию литературного произведения.  

 Наглядные средства обучения способствуют не только более глубокому постижению 

знаний и приобретению необходимых умений, но и содействуют решению задач 

дифференцированного образования (в первую очередь реализации этих задач помогает 

раздаточный материал, ориентированный на самостоятельную работу учащихся).  

 Учебные CD-ROM по литературе позволяют познакомить учащихся с широкой, 

разнообразной, полной информацией по тому или иному вопросу и дать им возможность 

самостоятельно выбрать степень глубины этого знакомства.  

 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по литературе Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования по 

литературе 

Д 

1.3 Авторские программы по литературе Д 

1.4 Учебник по литературе. 10 класс К 

1.5 Учебник по литературе. 11 класс К 

1.6 Художественная литература Д 

1.7 Методические пособия по литературе для учителя Д 

1.8 Справочно-энциклопедическая литература (Словарь 

литературоведческих терминов, словарь юного филолога, 

Лермонтовская, Пушкинская энциклопедии и проч.)  

Д 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Портреты писателей (русских и зарубежных) Д 

3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Стол учительский с тумбой Д 

3.2 Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев Ф 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Ноутбук Д 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Помещение кабинета  иностранных языков  оснащено книгопечатной продукцией, 

демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, экранно-звуковыми 

пособиями, техническими средствами обучения, создающими дополнительные условия для 

повышения качества подготовки учащихся. 

 Учѐт межпредметных связей осуществляется за счѐт возможности использования 

включенных в перечень печатных пособий (тематических картинок, портретов, карт. 

Информация на иностранном языке, получаемая при работе в электронной библиотеке, 
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может быть использована при выполнении проектов по различным дисциплинам. 

Реализация принципа вариативности проявляется в возможности использовать различные 

средства обучения для решения учебных и коммуникативных задач на уроке. 

 Оснащение техническими средствами кабинета иностранного языка рассматривается как 

элемент общего материально-технического оснащения образовательного учреждения. 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического 

обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса, в том числе при условии 

деления класса на подгруппы.  

 

 

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

 количество  

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Учебники «Английский язык»  для 10-11 классов К 

1.2 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального, основного, среднего  общего образования по 

немецкому языку 

Д 

1.3 Примерная программа среднего общего образования по 

иностранному языку 

Д 

1.4 Книги для чтения на иностранном языке К  

1.5 Пособия по страноведению Великобритании/ Германии / 

Франции/ Испании/ … 

Ф 

1.6 Двуязычные словари Д 

1.7 Авторские рабочие программы к УМК, которые используются 

для изучения иностранного языка 

Д 

 

1.8 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК)   Д 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Алфавит (настенная таблица) Д 

2.2 Касса букв и буквосочетаний Д 

2.3 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандартах для 

каждого ступени обучения 

Д 

 

2.4 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

2.6 Флаги стран(ы) изучаемого языка Д 

3 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Стол учительский с тумбой Д 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Ноутбук Д 

4.2 Мультимедиапроектор Д 

4.3 Экран навесной Д 

4.4 Акустическая система Д 

4.5 Многофункциональное устройство Д 
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МАТЕМАТИКА 

  Государственный стандарт по математике предполагает приоритет деятельностного 

подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и 

предметных умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, 

информационную, коммуникативную компетенции. 

  Материально-техническое обеспечение учебного процесса достаточно для 

эффективного решения этих задач.  

            Помещение кабинета математики  оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении 

играет создание технических условий для использования информационно-

коммуникационных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения 

и накопления данных, сетевого обмена информацией, использования различных форм 

презентации данных). 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по математике Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования по 

математике 

Д 

1.3 Авторские программы по курсам математики Д 

1.4 Учебник по алгебре и началам анализа для 10-11 классов К 

1.5 Учебник по геометрии для 10-11 классов  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Портреты выдающихся деятелей математики  Д 

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

3.1 Ноутбук Д 

3.2 Мультимедиапроектор Д 

3.3 Экран навесной Д 

3.4 Акустическая система Д 

3.5 Многофункциональное устройство Д  

 

ИНФОРМАТИКА  и ИКТ 

  Помещение кабинета информатики и информационных технологий должно 

удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

  Помещение  оснащено типовым оборудованием, в том числе техническими 

средствами обучения, а также специализированной учебной мебелью. 

   Основным оборудованием учебного кабинета является компьютерное оборудование, 

которое представлено в виде переносных компьютеров. Компьютерное оборудование  

использует  операционные системы (семейств Windows, Linux). 

  Все компьютеры объединены в единую сеть с выходом в Интернет. Возможно 

использование участков беспроводной сети.  

  Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете  

информатики и информационных технологий, а также на других компьютерах, 

установленных в образовательном учреждении, лицензированы для использования во всей 
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школе или на необходимом числе рабочих мест. 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

 количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по информатике Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования по 

информатике 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по информатике Д 

2. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

2.1 Программные средства 

2.2 Операционная система К 

2.3 Файловый менеджер (в составе операционной системы или 

др.). 

К 

2.4 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или 

др.). 

К 

2.5 Программа-архиватор К 

2.6 Система оптического распознавания текста для русского, 

национального и изучаемых иностранных языков 

К 

2.7 Программа для записи CD и DVD дисков К 

2.8 Комплект общеупотребимых программ, включающий: 

текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

К 

2.9 Звуковой редактор. К 

2.10 Редакторы векторной и растровой графики. К 

2.11 Программа для просмотра статических изображений. К 

2.12 Мультимедиа проигрыватель  К 

2.13 Редактор Web-страниц. К 

2.14 Браузер  К 
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2.15 Система управления базами данных, обеспечивающая 

необходимые требования. 

К 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Компьютер стационарный К 

3.2. Мультимедиапроектор Д 

3.3. Экран навесной Д 

3.4. Многофункциональное устройство Д 

3.5. Акустическая система Д 

3.6. Интерактивная панель Д 

 

ИСТОРИЯ 

  Помещение кабинета истории должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 Помещение  оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание 

технических условий для использования компьютерных и информационно- 

коммуникативных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и 

накопления данных, сетевого обмена информацией, использования различных форм 

презентации результатов познавательной деятельности). 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по истории Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования по истории Д 

1.3 Авторские рабочие программы по курсам истории Д 

1.4 Учебники по истории для 10-11 классов К 

2. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 
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2.1 Программно-методический комплекс. Истории России   IХ – ХIХ 

вв.  (для интерактивной доски) 

Д 

 

2.2 Электронные библиотеки по курсу истории Д 

3.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Стол учительский с тумбой Д 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Ноутбук Д 

4.2. Мультимедиапроектор Д 

4.3. Экран навесной Д 

4.4. Многофункциональное устройство Д 

4.5. Акустическая система Д 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Помещение кабинета обществознания должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

 Помещение  оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание 

технических условий для использования компьютерных и информационно- 

коммуникативных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и 

накопления данных, сетевого обмена информацией, использования различных форм 

презентации результатов познавательной деятельности). 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое  

количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по обществознанию Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования по 

обществознанию 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по обществознанию Д 
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1.4 Учебники для 10, 11 классов К 

1.5 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д 

2. ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

2.1 Комплект «Государственные символы Российской Федерации» Д 

3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Стол учительский с тумбой Д 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Ноутбук Д 

4.2. Мультимедиапроектор Д 

4.3. Экран навесной Д 

4.4. Многофункциональное устройство Д 

4.5. Акустическая система Д 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 Выбор помещения для кабинета географии и его рациональная планировка определяется 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

 Система размещения и хранения учебного оборудования должна обеспечивать: 

 сохранность средств обучения; 

 постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия; закрепление места за 

данным видом учебного оборудования на основе частоты использования на уроках; 

 быстрое проведение учета и контроля для замены вышедших из строя изделий новыми. 

 Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по видам учебного 

оборудования, с учетом частоты использования данного учебного оборудования и правил 

безопасности. 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое  

количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт общего образования по географии Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования по 

обществознанию 

Д 

1.3 Авторские учебные программы по курсам географии средней 

школы 

Д 

 

1.4 Учебники по географии  для 10, 11 классов К 

2. ПЕЧАТНЫЕ 

ПОСОБИЯ.ТАБЛИЦЫ. 

2.1 Климат России, Алтайского края Д 

2.2 Полезные ископаемые и их использование Д 

2.3 Рельеф и геологическое строение Земли.  Д 

2.4 Климатическая карта Австралии, Мира.  Д 

2.5 Климатические пояса и области.  Д 

2.6 Народы Африки.  Д 

2.7 Политическая карта  Европы, Южной Америки.  Д 

2.8 Почвенная карта России.  Д 
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2.9 Природные зоны Д 

2.10 Физическая карта полушарий Д 

Карты материков, их частей 

и океанов 

2.11 Африка (социально-экономическая)  

2.12 Африка (физическая карта).  Д 

2.13 Евразия (политическая карта).  Д 

2.14 Северная Америка (физическая карта).  Д 

Карты России 

2.15 Дальний Восток (комплексная карта).  Д 

2.16 Легкая и пищевая промышленность.  Д 

2.17 Машиностроение и металлообработка.  Д 

2.18 Топливная промышленность.  Д 

2.19 Транспорт.  Д 

2.20 Урал (комплексная карта).  Д 

2.21 Химическая промышленность. Д 

2.22 Черная и цветная металлургия.  Д 

Коллекции 

2.24 Коллекция горных пород и минералов Д 

Гербарии 

2.25 Гербарий растений природных зон России П 

3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Стол учительский с тумбой Д 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

4.1 Ноутбук  Д 

4.2 Проектор  Д 

4.3 Интерактивная доска Д 

4.5 Акустическая система Д 

 

БИОЛОГИЯ 

 При организации кабинета биологии в  школе  выбрано помещение  соответственно 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

 Система размещения и хранения учебного оборудования должна обеспечивать: 

 сохранность средств обучения; 

 постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия; закрепление места за 

данным видом учебного оборудования на основе частоты использования на уроках; 

 быстрое проведение учета и контроля для замены вышедших из строя изделий новыми. 

 Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по видам учебного 

оборудования, с учетом частоты использования данного учебного оборудования и правил 

безопасности. 

 

№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт  среднего общего образования по биологии Д 

1.2 Примерная программа  среднего общего  образования по 

биологии 

Д 
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1.3 Авторские рабочие программы  по разделам биологии Д 

1.4 Методические пособия для учителя (рекомендации  к 

проведению уроков) 

Д 

1.5 Учебники по всем разделам (баз.) Р 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы 

2.1  Анатомия, физиология и гигиена человека Д 

2.2 Портреты ученых биологов Д 

2.3 Строение, размножение и разнообразие животных Д 

2.4 Строение, размножение и разнообразие растений Д 

2.5 Схема строения  клеток живых организмов Д 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ 

ПОСОБИЯ (в цифровом и 

компьютерном виде) 

3.1 Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных животных Д 

3.2 Фрагментарный видеофильм об  охране природы в России                                                                          Д 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Ноутбук Д 

4.2 Мультимедийный проектор Д 

4.3 Интерактивная доска Д 

4.4 Многофункциональное устройство Д 

4.5 Акустическая система Д 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, приспособления 

5.1 Комплект  посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ 

Р 

5.2 Лупа ручная Р 

5.3 Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р 

6 МОДЕЛИ 

Модели объемные 

6.1 Модели цветков различных семейств Д 

6.2 Торс человека Д 

Модели остеологические 

6.3 Скелеты позвоночных животных Р 

Модели рельефные 

6.4 Набор моделей  по строению беспозвоночных животных Д 

6.5 Набор моделей по строению позвоночных животных Д 

6.6 Модели-аппликации (для 

работы на магнитной доске) 

6.7 Муляжи 

6.8 Плодовые тела шляпочных грибов Р 

7. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

7.1 Гербарии,  иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, экологические 

особенности разных групп 

Р 

Микропрепараты 
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7.2 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . 

Грибы. Лишайники» (базовый) 

Р 

7.3 Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Р 

7.4 Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) Р 

8. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

8.1 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со 

стульями 

 

8.2 Стул для учителя  

9. КОМПЛЕКТ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

9.1. - биологическая микролаборатория RoverMate BO9; 

- цифровой микроскоп RoverSean M800; 

- комплект гербариев с электронным пособием RoverMate BO1. 

Ф 

10. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

10.1 Стол учительский с тумбой Д 

10.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

11.1 Ноутбук  Д 

11.2 Проектор  Д 

11.3 Интерактивная доска Д 

 

ФИЗИКА 

 Отбор оборудования осуществлялся с учетом ряда принципов. Главный из них – это 

полнота системы оборудования относительно экспериментальной части примерных 

программ и требований к учащимся, зафиксированных в образовательном стандарте. 

Второй принцип – преемственность систем оборудования между ступенями и уровнями 

старшей школы – проявляется в том, фронтальное оборудование является общим для обеих 

ступеней обучения. В системе демонстрационного оборудования имеются базовые элементы, 

общие для первой и второй ступеней, а также дополнительные элементы для профильного 

обучения в старшей школе. 

 Измерительный комплекс кабинета физики насыщается компьютерными и цифровыми 

средствами измерения. Это обуславливает такой принцип отбора, как оптимальное сочетание 

классических и современных средств измерений и способов экспериментального 

исследования явлений. Соблюдение этого принципа имеет особое значение для основной 

школы. Именно этот принцип требует включения в перечень оборудования для основной 

школы таких приборов, как жидкостный термометр, тележки демонстрационные, 

теплоприемники и др. 

 При организации кабинета физики учитываются требования общего характера – техника 

безопасности, санитарно-эпидимиологические нормы. В  кабинете физики установлена 

система электроснабжения лабораторных столов только электробезопасным напряжением не 

выше 36 - 42 В. Без такого электроснабжения нельзя полностью выполнить систему 

самостоятельного эксперимента. В рамках выполнения государственной программы 

«Учебная техника» полностью обновлена вся система источников тока, используемых в 

кабинете. В частности, в качестве лабораторного источника тока питания имеется источник с 

выходом не только постоянного, но и переменного тока. 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

 количество 
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1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарты физического образования.  

Примерные программы. 

Учебники по физике 

Б 

Б 

К 

1.2 Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых 

заданий по физике 

Ф 

1.3 Примерная программа среднего общего образования по физике Д 

1.4 Авторские рабочие программы по курсам физики Д 

2. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

2.1 Электронные библиотеки по курсу Д/П 

3. ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛАБОРАТОРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1 Оборудование общего назначения  

3.2 Штативы Ф 

4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ФРОНТАЛЬНЫХ 

ЛАЮОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4.1 Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Механика 

 

4.2 Динамометры лабораторные           4 Н  Ф 

4.3 Набор грузов по механике Ф 

4.4 Наборы пружин с различной жесткостью Ф 

4.5 Молекулярная физика и термодинамика  

4.6 Калориметры Ф 

4.7 Электродинамика  

4.8 Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянного тока 

Ф 

4.9 Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для 

измерения в цепях постоянного тока 

Ф 

4.10 Ключи замыкания тока Ф 

4.11 Комплекты проводов соединительных Ф 

4.12 Набор прямых и дугообразных магнитов  Ф 

4.13 Наборы резисторов проволочные Ф 

4.14 Реостаты ползунковые Ф 

4.15 Оптика и квантовая физика  

4.16 Экраны со щелью Ф 

4.17 Плоское зеркало Ф 

4.18 Комплект линз Ф 

5. ПЕРЕЧЕНЬ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  

5.1 Приборы и принадлежности общего назначения  

5.2 Штатив универсальный физический Д 

5.3 Измерительные приборы  

5.4 Манометр жидкостный демонстрационный Д 

5.5 Манометр металлический Д 
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5.6 Тематические наборы  

 Набор лабораторный «Механика» Д 

 Набор лабораторный «Оптика» Д 

 Набор лабораторный «Электромагнетизм» Д 

 Отдельные приборы и дополнительное оборудование  

 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком Д 

 Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) Д 

 Пресс гидравлический (или его действующая модель) Д 

 Сосуды сообщающиеся Д 

 Трубка Ньютона Д 

 Шар Паскаля Д 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

6.1 Компьютер Д 

6.2 Проектор  Д 

6.3 Экран настенный Д 

 

ХИМИЯ 

  В библиотечный фонд кабинета химии входят учебники и учебно-методические 

пособия (учебно-методические комплекты – УМК), рекомендованные или допущенные МО и 

науки РФ.  

 Оборудование для самостоятельных работ учащихся (коллекции, наборы для постановки 

химического эксперимента, модели, некоторые приборы), т.е. раздаточные пособия 

приобретаются из расчета: одно пособие на 2-х учащихся при изучении химии в основной и 

старшей школе при базовом изучении предмета. Некоторые пособия используются учащимся 

поочередно. Они обозначены буквой П. 

Количество учебного оборудования (Д – 1 экз; Р – от 12 – 15 до 24 – 30 экз) приводится в 

рекомендациях в расчете на один учебный кабинет. 

 При организации кабинета химии  решены следующие вопросы: 

1. Выбор помещения и его рациональная планировка соответственно Санитарно- 

эпидениологическим правилам и нормам. 

2. Комплектование кабинета химии средствами обучения в соответствии с рекомендациями. 

3. Создание системы хранения и размещения учебного оборудования. 

4. Оформление функционально-значимого интерьера учебного кабинета. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

 количество  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по химии Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования по химии Д 

1.3 Авторские рабочие программы по разделам химии Д 

1.4 Учебники по химии (базовый уровень) 

Для 10 класса 

Для 11 класса 

 

Р 

Р 

1.5 Справочник по химии П 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
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2.1 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). 

Д 

2.2 Серия инструктивных таблиц по химии Д 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

3.1 Ноутбук  Д 

 

4. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Приборы, наборы посуды и 

лабораторных 

принадлежностей для 

химического эксперимента 

общего назначения 

4.1 Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) Д 

4.2 Столик подъемный Д 

4.3 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д 

5. Комплекты для 

лабораторных опытов и 

практических занятий по 

химии 

5.1 Весы Р 

5.2 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов  Р 

6. Натуральные объекты  

коллекции 

6.1 Волокна  Р 

6.2 Каменный уголь и продукты его переработки Д 

6.3 Минералы и горные породы Р 

6.4 Нефть и важнейшие продукты ее переработки Д 

7. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

7.1 Стол демонстрационный химический Д 

7.2 Стол письменный для учителя (в лаборантской) Д 

7.3 Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и лаборантской)  Д 

7.4 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со 

стульями разных ростовых размеров) 

Ф 

7.5 Шкафы секционные для хранения оборудования Д 

7.6 Шкаф вытяжной Д 

 Стенды экспозиционные Д 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 Количество единиц учебного оборудования для мастерских по обработке  металла, 

древесины, ткани и пищевых продуктов рассчитывалось из условия деления класса из 30 

учащихся на две равные группы. При большей средней наполняемости классов в 

общеобразовательном учреждении в объем комплектации необходимо вносить 

соответствующие коррективы. Подгруппы при этом должны иметь численность не более 15 
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человек. 

 Помещение мастерской по различным направлениям технологии оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

учащихся. Они  отвечают Санитарно-эпидемическим правилам и нормативам. 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое  

количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по технологии Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования по 

технологии 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по технологии Д 

1.4 Учебники для 10, 11 классов К 

1.5 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  Государственный стандарт образования по физической культуре предполагает 

приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, что определяет освоение 

учащимися не только предметных умений, но и развитие у них широкого комплекса общих 

учебных умений и обобщенных способов деятельности, связанных с формированием 

познавательной, информационной и коммуникативной компетентности. Поэтому, в отличие 

от существовавших ранее перечней средств обучения и учебного оборудования по 

физической культуре, материально-техническое оснащение образовательного процесса 

ориентируется, прежде всего, не эффективное решение этих задач, на создание необходимых 

условий для полной реализации требований к уровню подготовки выпускников по предмету 

физической культуры.  

  Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал. 

Оснащение  техническими средствами рассматривается как элемент общего материально-

технического оснащения образовательного учреждения. 

  Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического 

обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса. 

 Спортивный зал и пришкольная спортивная площадка удовлетворяют требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования по физической культуре Д 

 

1.2 Примерная программа по физической культуре основного 

общего образования по физической культуре 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по физической культуре Д 
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1.4 Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, Олимпийскому движению 

Д 

1. 5 Методические издания по физической культуре для учителей  Д 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1  Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности  

Д 

2.2 Плакаты методические  Д 

3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 Гимнастика  

3.1 Козел гимнастический Г 

3.2 Перекладина Г 

3.3 Брусья гимнастические, параллельные  Г 

3.4 Канат для лазания, с механизмом крепления Г 

3.5 Мост гимнастический подкидной Г 

3.6 Скамейка гимнастическая жесткая Г 

3.7 Комплект навесного оборудования  Г 

3.8 Контейнер с набором т/а гантелей Г 

3.9 Штанги тренировочные  

3.10 Маты гимнастические  

3.11 Мяч малый (теннисный) К 

3.12 Скакалка гимнастическая К 

3.13 Палка гимнастическая К 
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3.14 Обруч гимнастический К 

 Легкая атлетика  

3.15 Планка для прыжков в высоту Д 

3.16 Стойки для прыжков в высоту Д 

3.17 Спортивные игры  

3.18 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

3.19 Мячи баскетбольные Г 

3.20 Сетка волейбольная Д 

3.21 Мячи волейбольные Г 

3.22 Мячи футбольные Г 

4. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

4.1 Спортивный зал 1 

4.2 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  1 

5. ПРИШКОЛЬНЫЙ 

СТАДИОН  (ПЛОЩАДКА) 

5.1 Легкоатлетическая дорожка Д 

5.2 Сектор для прыжков в длину Д 

5.4 Площадка игровая волейбольная Д 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Количество учебного оборудования приводится  в расчете на один учебный кабинет. 

При этом использование значительной части указанных технических средств связано с 

выполнением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. Оснащение этими 

техническими средствами кабинета основ безопасности жизнедеятельности (далее-кабинет 

ОБЖ) рассматривается как элемент общего материально-технического оснащения 

образовательного учреждения. 
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    Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.            

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по ОБЖ (базовый 

уровень) 

Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования на базовом 

уровне по ОБЖ 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по ОБЖ Д 

1.4 Учебник по ОБЖ для 10 класса (базовый уровень) К 

1.5 Учебник по ОБЖ для 11 класса (базовый уровень) К 

1.6 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

К 

1.7 Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной 

службе» 

К 

1.8 Закон Российской Федерации «О гражданской обороне» К 

1.9 Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий 

и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

К 

1.10 Дидактические материалы по основным разделам ОБЖ Ф 

1.11 Контрольно-измерительные материалы по основным разделам 

ОБЖ 

Ф 

1.12 Научная, научно-популярная литература П 

1.13 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

Ф 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
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2.2 Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Д 

2.3 Воинские звания и знаки. Различия Д/Ф 

3. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

3.1 Игровые компьютерные программы (по тематике курса ОБЖ) Д 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Ноутбук Д 

4.2 Проектор Д 

4.3 Экран (навесной) Д 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Противогаз Д/Ф 

5.2 Компас Д 

5.3 Бинт марлевый 10х15 Д/Ф 

5.4 Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) Д/Ф 

5.5 Вата компрессная (пачка по 50 г.) Д/Ф 

5.6 Жгут кровоостанавливающий 

резиновый 

Д/Ф 

5.7 Индивидуальный перевязочный 

пакет 

Д/Ф 
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5.8 Шинный материал Д/Ф 

5.9 Носилки санитарные Д 

5.10 Ватно-марлевая повязка Д 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

6. Компьютер стационарный Д 

6.1 Мультимедиапроектор Д 

6.3 Экран навесной Ф 

6.4 Многофункциональное устройство Д 

6.5 Акустическая система Д 

6.6 Интерактивная панель Д 

 

6.2.Информационно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего  общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации образовательной  программы среднего общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
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 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность  МБОУ «Успенская СОШ». 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования должны отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной  и внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов; 

 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности, дистанционное взаимодействие  ОУ  с другими 

организациями и органами управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно - методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

 

Состояние информационного оснащения  МБОУ «Успенская СОШ» 

 

№ Наименование ресурса 

 

Количество 

единиц 

1 Компьютеры, всего в том числе:    30 

 -в кабинетах информатики и ИКТ   8 

 -в предметных кабинетах    10 

 -в административных помещениях   3 

 -в библиотеке 1 

 -мобильное автоматизированное рабочее место   3 

 -с доступом к Интернету    23 

2 Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу   10 

3 Сканеры и другие устройства ввода графической информации   8 

5  Мультимедийные проекторы    10 

6 Количество компьютеров, на которых установлен пакет 

свободного программного обеспечения (при лицензионной 

платформе Windows) 

30 

7 Количество компьютеров, на которых используется пакет 

свободного программного обеспечения (платформа Linux) 

5 

8  Количество компьютеров, на которых подключена система 

контент - фильтрации, исключающая доступ к интернет -ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания 

обучающихся 

14 

9 Факсы   - 

1

0 

Интерактивные доски   3 

11 Цифровые фотоаппараты   1 
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1

2 

Цифровые микроскопы 1 

1

3 

Цифровые видеокамеры   - 

1

4 

DVD проигрыватели 1 

1

5 

Интерактивная панель 1 
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6.3.УМК для реализации ООП СОО  ФкГОС 

№ 

п/п 

У

ч

е

б

н

ы

й

 

п

р

е

д

м

е

т 

Класс  Наименование учебника  Автор программы, дата 

выпуска 

Методическое пособие для 

учителя 

Контрольно-

оценочные 

материалы 
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1 Р

у

с

с

к

и

й

 

я

з

ы

к 

10-11 Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, 

М. А. Мищерина. Русский 

язык 10-11 кл. 

 М.: ООО « Русское слово», 

2016 

Н.Г.Гольцова, И.В. 

Шамшин, М. А. 

Мищерина. 

М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2012 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М. 

А. Мищерина. Тематическое и 

поурочное планирование.  

М.: ООО  «Русское слово», 2013 

 

Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М. 

А. Мищерина. Единый 

государственный экзамен. 

Учебное пособие. ООО ТИД 

«Русское слово- Р.С.», 2014 

 

Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин. 

Русский язык. Трудные вопросы 

морфологии. М.: ООО  «Русское 

слово», 2013 

 

Русский язык в таблицах. 10-11 

классы/  Н.Г.Гольцова,  

И.В.Шамшин.  

М.:  ООО «Русское слово»,  2013 

 

Н.Г.Гольцова, И.В. 

Шамшин. 

Контрольные 

тесты: орфография 

и пунктуация.  

М.: ООО  «Русское 

слово», 2012 

 

 

2 Л

и

т

е

р

а

т

у

р

а

  

10 Литература. 10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2  частях.  

Авторы-составители:  В. И. 

Сахаров, С. А. Зинин. – 9-е 

изд.  

М.: «Русское слово », 2012 

Г.С. Меркин,  

С.А. Зинин, В. А. 

Чалмаев. 

М.: «Русское слово », 

2010 

С. А. Зинин. Методические 

рекомендации по использованию 

учебника В. И. Сахаров, С. А. 

Зинин «Литература XIX века (10 

класс») 

М.: «Русское  слово», 2005 
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 Л

и

т

е

р

а

т

у

р

а 

11 Литература. 11 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2  частях.  

Авторы-составители:  В. А. 

Чалмаев,  С. А. Зинин. – 10-е 

изд.  

М.: «Русское слово », 2011 

 

 

Г.С. Меркин,  

С.А. Зинин, В. А. 

Чалмаев. 

М.: «Русское слово», 

2010 

С. А. Зинин. Методические 

рекомендации по использованию 

учебника В. А. Чалмаев, С. А. 

Зинин.  «Русская литература XX 

в. (11 класс).  

М.: «Русское  слово», 2005 

 

Г. Х. Ахбарова, Т. О. Скирчайло. 

Литература. 11 класс. 

Тематическое планирование к 

учебнику С. А. Зинина,  В. А. 

Чалмаева С. А. Зинина.  

М.: Русское слово, 2012 

 

С. А. Зинин.  «Русская литература 

XX в. 11 класс. Поурочное 

планирование. М.: ТИД «Русское 

слово РС », 2002  

 

3 Н

е

м

е

ц

к

и

й

 

я

з

ы

к 

10-11 Бим И. Л., Садомова Л. В., 

Лытаева М. Л. Немецкий 

язык: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных  

учреждений. 

М.: Просвещение, 2011 

 

Бим И.Л., Лытаева М.А.    

М.: Просвещение, 2011 

 

Бим И. Л., Садомова Л. В.  

Немецкий язык: Книга для 

учителя к учебнику для 10класса 

 общеобразовательных 

учреждений. 

М.: Просвещение, 2011 

 

Аудиоприложение учебнику 10 

класса 
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 Н

е

м

е

ц

к

и

й

 

я

з

ы

к 

10-11 Бим И. Л., Садомова Л. В., 

Лытаева М. Л. Немецкий 

язык: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных  

учреждений. 

М.: Просвещение, 2011 

 

Бим И.Л., Лытаева М.А.    

М.: Просвещение, 2011 

 

Бим И. Л., Садомова Л. В.  

Немецкий язык: Книга для 

учителя к учебнику для 11 класса 

 общеобразовательных 

учреждений. 

М.: Просвещение, 2011 

 

Аудиоприложение учебнику 11 

класса 
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 А

н

г

л

и

й

с

к

и

й

 

я

з

ы

к 

11 

фкгос 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В., Оби Б., Эванс 

В. Английский в фокусе. 

Английский язык. 11 класс : 

учеб.дляобщеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень –  

М. : ExpressPublishing : 

Просвещение, 2019 

Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы, 2011 

Ваулина Ю.Е. Книга для учителя 

к учебнику «Английский в 

фокусе» для 11 класса 

общеобразовательных школ.- М: 

Просвещение, 2013 

 

Английский в фокусе. 

Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 11 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. Афанасьева О.В., Д. 

Дули, Михеева И.В., Б. Оби, 

Эванс В.М.: ExpressPublishing; 

Просвещение, 2019 

 

Английский в фокусе. 

Английский язык. Языковой 

портфель. 11 класс. Афанасьева 

О.В., Д. Дули, Михеева И.В., Б. 

Оби, Эванс В.; М.: 

ExpressPublishing, Просвещение, 

2019 

 

Гамлет: (по У. Шекспиру). Книга 

для чтения. 11 класс : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / У. Шекспир; 

[пересказ О.В. Афанасьевой и 

др.]. - 4-е изд. - М.: 

ExpressPublishing, Просвещение, 

2018 

 

Аудиокурс к книге для чтения. 11 

класс 

 

Аудиоприложение к учебнику 

 

Английский язык. 

11 класс. 

Контрольные 

задания: пособие 

для учащихся 

общеобразователь

ных организаций / 

О. В. Афанасьева, 

Д. Дули, И. В. 

Михеева. – М.: 

ExpressPublishing : 

Просвещение, 

2011 

 

Аудиоприложение 

к контрольным 

заданиям 
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4 М

а

т

е

м

а

т

и

к

а

  

10 С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 10 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

М.: Просвещение, 2018 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. 

Геометрия. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

М.: Просвещение, 2012 

 

Бурмистрова Т.А. 

М.: Просвещение, 2019 

Бурмистрова Т.А. 

М.: Просвещение, 2019 

 М. К. Потапов, А. В. Шевкин. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Методические рекомендации. 10 

класс: пособие для 

общеобразовательных 

учреждений  

М.: Просвещение, 2019 

Саакян С.М. Изучение геометрии 

в 10-11 классах: книга для 

учителя. 

М.: Просвещение, 2010 

 

М. К. Потапов, А. 

В. Шевкин. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы. 10 

класс: пособие для 

общеобразователь

ных учреждений  

М.: Просвещение, 

2020 

Ю. П. Шепелева. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Тематические 

тесты. 10 класс: 

пособие для 

общеобразователь

ных учреждений  

М.: Просвещение, 

2020 

Зив Б. Г. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 10 

класс: пособие для 

общеобразователь

ных учреждений  

М.: Просвещение, 

2014 

Иченская М.А. 

Геометрия. 

Контрольные 

работы. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразователь
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 М

а

т

е

м

а

т

и

к

а 

11 С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 11 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

М.: Просвещение, 2019 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. 

Геометрия. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений . М.: 

Просвещение 2012 

 

Бурмистрова Т.А. 

М.: Просвещение, 2019 

Бурмистрова Т.А. 

М.: Просвещение, 2019 

 М. К. Потапов, А. В. Шевкин. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Методические рекомендации. 11 

класс: пособие для 

общеобразовательных 

учреждений  

М.: Просвещение, 2019 

Саакян С.М. Изучение геометрии 

в 10-11 классах: книга для 

учителя. 

М.: Просвещение, 2010 

 

М. К. Потапов, А. 

В. Шевкин. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы. 11 

класс: пособие для 

общеобразователь

ных учреждений  

М.: Просвещение, 

2020 

Ю. П. Шепелева. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Тематические 

тесты. 11 класс: 

пособие для 

общеобразователь

ных учреждений  

М.: Просвещение, 

2019 

Зив Б. Г. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 10 

класс: пособие для 

общеобразователь

ных учреждений  

М.: Просвещение, 

2014 

Иченская М.А. 

Геометрия. 

Контрольные 

работы. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразователь
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5 И

н

ф

о

р

м

а

т

и

к

а

  

и

 

И

К

Т 

10 Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов/ Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К.   

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

Семакин И.Г.  

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010 

Преподавание базового курса 

информатики в средней школе: 

Методическое пособие/ Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю.  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2004 

Информатика и 

ИКТ: базовый 

уровень: 

практикум для 10-

11 классов/ И.Г. 

Семакин, Е.К. 

Хеннер, Шеин 

Т.Ю.  

 М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2008 

 И

н

ф

о

р

м

а

т

и

к

а

  

и

 

И

К

Т 

11 Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов/ Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К.   

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

Семакин И.Г.  

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010 

Преподавание базового курса 

информатики в средней школе: 

Методическое пособие/ Семакин 

И.Г., Шеина Т.Ю.  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2004 

Информатика и 

ИКТ: базовый 

уровень: 

практикум для 10-

11 классов/ И.Г. 

Семакин, Е.К. 

Хеннер, Шеин 

Т.Ю.   

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2008 
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6 И

с

т

о

р

и

я 

10 История России и мира с 

древнейших времен до конца 

XIX века: учебник для 10 

класса общеобразовательных 

учреждений/ В.Н. Загладин, 

Н.А. Симония.- 12-е изд.- М.: 

ООО «Русское слово- 

учебник», 2012.-400 с.: ил. 

Программа и 

тематическое 

планирование курса Н.В. 

Загладина, С.И. 

Козленко, Х.Т. 

Загладиной «История. 

История России и мира». 

10-11 классы.- М.: 

«Русское слово- 

учебник», 2012 

  

 И

с

т

о

р

и

я 

11 История России и мира в 

XX- начале  XXI века. 11 

класс/ Н. В. Загладин, 

Н.А.Симония.-11-е изд.- М.: 

ООО «Русское слово- 

учебник», 2013.-480 с.: ил 

 

Программа и 

тематическое 

планирование курса Н.В. 

Загладина, С.И. 

Козленко, Х.Т. 

Загладиной «История. 

История России и мира». 

10-11 классы.- М.: 

«Русское слово- 

учебник», 2012 
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7 О

б

щ

е

с

т

в

о

з

н

а

н

и

е

  

10 Обществознание. 10 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень / (Л.Н. Боголюбов, 

Ю.И. Аверьянов, Н.И. 

Городецкая и др.); под ред. 

Л.Н. Боголюбова;  Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, 

изд–во «Просвещение».  

 М.: Просвещение, 2010 

Боголюбов Л.Н.  

М.: Просвещение, 2010 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 10 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. 

Под редакцией Л.Н.Боголюбова.  

М.: Просвещение, 2012 

 

Обществознание. 

Школьный 

словарь. 10 – 11 

классы: пособие 

для учащихся 

общеобразоват. 

организаций / 

(Л.Н. Боголюбов, 

Ю.И. Аверьянов, 

Н.Ю. Басик и др.); 

под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Ю.И.  

Аверьянова.  

М.: Просвещение, 

2013 

 О

б

щ

е

с

т

в

о

з

н

а

н

и

е 

11  Обществознание. 11 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень / (Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, А.И. 

Матвеев и др.); под ред. 

Боголюбова;  Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд–

во «Просвещение».  

М.: Просвещение, 2010 

 

Боголюбов Л.Н.  

М.: Просвещение, 2010 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 11 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. 

Под редакцией Л.Н.Боголюбова.  

М.: Просвещение, 2012 

Обществознание. 

Школьный 

словарь. 10 – 11 

классы: пособие 

для учащихся 

общеобразоват. 

организаций / 

(Л.Н. Боголюбов, 

Ю.И. Аверьянов, 

Н.Ю. Басик и др.); 

под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Ю.И.  

Аверьянова.  

М.: Просвещение, 

2013 
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8 Г

е

о

г

р

а

ф

и

я 

10 География. Современный 

мир.  10-11 классы: учебник 

для  общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень/, Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина. 

 М.: Просвещение, 2011 

 

В.В.Николина, 

А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина. 

 М.: Просвещение, 2010

  

 

География. Конструктор текущего 

контроля 10-11 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ Д.А. Гдалин, Ю.Н. 

Гладкий, С.И. Махов 

М.: Просвещение, 2009 

 

География. Поурочные разработки 

10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений/ Н.О. Верещагина, 

В.Д. Сухоруков.  

М.: Просвещение, 2009 

География Мой 

тренажер: 10-11 

классы: базовый 

уровень:  пособие 

для учащихся 

общеобразователь

ных школ/ Гладкий 

Ю.Н., Николина 

В.В.  

М.: Просвещение, 

2012  

 

 Г

е

о

г

р

а

ф

и

я 

11 География. Современный 

мир.  10-11 классы: учебник 

для  общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень/, Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина. 

М.: Просвещение, 2011 

 

В.В.Николина, 

А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина.  

 М.: Просвещение, 2010

  

 

География. Конструктор текущего 

контроля 10-11 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ Д.А. Гдалин, Ю.Н. 

Гладкий, С.И. Махов 

М.: Просвещение, 2009 

 

География. Поурочные разработки 

10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений/ Н.О. Верещагина, 

В.Д. Сухоруков.  

М.: Просвещение, 2009 

География Мой 

тренажер: 10-11 

классы: базовый 

уровень:  пособие 

для учащихся 

общеобразователь

ных школ/ Гладкий 

Ю.Н., Николина 

В.В.  

М.: Просвещение, 

2012  
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9 Ф

и

з

и

к

а 

10 Г.Я.  Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский 

Физика 10 класс. Учебник  

для общеобразовательных 

учреждений. 

М.: Просвещение,  2013 

 

  Г.Я. Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский. 

Составители:  

П.Г.Саенко, В.С. 

Данюшенков, О.В. 

Коршунова и др.  

М.:    Просвещение, 2010 

В.Ф.Шилов. Физика.  

Поурочное планирование. 10-11 

классы.  

М.: Просвещение, 2013 

Ю.А.Сауров. Физика 10 класс. 

Поурочные разработки.  

М.: Просвещение, 2015 

DVD- диск, 2013 

В..А. Заботин, 

В.Н. Комиссаров. 

Физика.  Контроль 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

10 - 11 класс.  

М.: Просвещение, 

2008 

 

 Ф

и

з

и

к

а 

11 Г.Я.  Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский 

Физика 11 класс. Учебник  

для общеобразовательных 

учреждений. 

М.: Просвещение,  2014 

П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, О.В. 

Коршунова, Н.В. 

Шаронова, Е.П.Левитан, 

О.Ф. Кабардин, В.А. 

Орлов/ М.: 

Просвещение, 2010 

 

В.Ф. Шилов. Физика. Поурочное 

планирование. 10-11 классы./ М.: 

Просвещение, 2013;  

Ю.А. Сауров.  Физика в 11 классе: 

модели уроков: кн. для учителя / 

Ю. А. Сауров. /М.: Просвещение, 

2016 

 

В.А. Заботин, В.Н. 

Комиссаров. 

Физика.  Контроль 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

10 - 11 класс. 

 М.: Просвещение, 

2008 

 

10 Х

и

м

и

я 

10 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. Химия. 

Органическая химия 

Учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

(Базовый уровень) 

М.: Просвещение, 2009 

Гара Н.Н.   

М.: Просвещение, 2010 

 

Химия. Уроки в 10 классе. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Гара Н.Н. 

М.: Просвещение, 2009 

 

Радецкий А.М. Химия. 

Дидактический материал. 10-11 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений 

/А.М.Радецкий. – 3-е изд. М.: 

Просвещение, 2012 

 

Задачник с 

«помощником». 

Гара Н.Н., 

Габрусева Н.И. 

М.: Просвещение, 

2013 

 

«Конструктор « 

текущего 

контроля. Пособие 

для учителей  

общеобразователь

ных учреждений. 

Казанцев Ю.Н. 

М.: Просвещение, 

2009 

http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42254
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 Х

и

м

и

я 

11 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. Химия 

Основы общей химии 

11класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

(Базовый уровень) 

М.: Просвещение, 2009 

Гара Н.Н.   

М.: Просвещение, 2010 

 

Гара Н.Н. Химия в 11 классе: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений 

/Н.Н.Гара.- М.: Просвещение, 

2009. – 93с./ 

 

Радецкий А. М. Химия. 

Дидактический материал. 10-11 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений 

/А.М.Радецкий. – 3-е изд. М.:  

Просвещение, 2012 

 

Химия. 10—11 классы. Задачник с 

«помощником». Гара Н.Н., 

Габрусева Н.И. 

Химия. Уроки в 10 классе. Гара 

Н.Н. 

М.: Просвещение, 2013 

«Конструктор « 

текущего 

контроля. Пособие 

для учителей  

общеобразователь

ных учреждений. 

Казанцев Ю.Н. 

М.: Просвещение, 

2009 

11 Б

и

о

л

о

г

и

я

  

10 Биология. Общая биология.  

10-11 классы: учебник/ А.А. 

Каменский, Е.А.  Криксунов, 

В.В. Пасечник. 

М.: Дрофа, 2014 

В.В. Пасечник 

Составитель Г.М. 

Пальдяева. 

М.: Дрофа, 2011  

Биология. Общая биология. 10-11 

класс: тематическое и поурочное 

планирование/ В.В. Пасечник, Г.Г. 

Швецов. М.: Дрофа, 2010  

 

Рабочая тетрадь к 

учебнику А.А. 

Каменского, Е. А. 

Криксунова, В.В. 

Пасечника 

«Биология. Общая 

биология. 10-11 

классы».  

М.: Дрофа, 2012 

http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42254
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 Б

и

о

л

о

г

и

я

  

11 Биология. Общая биология.  

10-11 классы: учебник/ А.А. 

Каменский, Е.А.  Криксунов, 

В.В. Пасечник. 

М.: Дрофа, 2014 

В.В. Пасечника. 

М.: Дрофа, 2011  

Биология. Общая биология. 10-11 

класс: тематическое и поурочное 

планирование/ В.В. Пасечник, Г.Г. 

Швецов. М.: Дрофа, 2010  

 

Рабочая тетрадь к 

учебнику А.А. 

Каменского, Е. А. 

Криксунова, В.В. 

Пасечника 

«Биология. Общая 

биология. 10-11 

классы».  

М.: Дрофа, 2012 

12 О

Б

Ж 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений базовый и 

профил. уровни / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников: 

под ред. А.Т. Смирнова.  

М.: Просвещение, 2012 

 Смирнов А.Т., 

 Хренников Б.О. 

М.: Просвещение, 2012 

Методические материалы и 

документы по курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»: книга для 

учителя/ А.Т. Смирнов, Б.И. 

Мишин.  

М.: Просвещение, 2001 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 10 - 11 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / Т. А. Смирнов, Б.О. 

Хренников: под ред. А.Т. 

Смирнова.  

М.: Просвещение, 2014 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и. Тестовый 

контроль. 10-11 

классы. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. 

Маслов. 

М.: Просвещение, 

2010 
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 О

Б

Ж 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений базовый и 

профил. уровни / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников: 

под ред. А.Т. Смирнова.  

М.: Просвещение, 2012 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. 

М.: Просвещение, 2012 

Методические материалы и 

документы по курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»: книга для 

учителя/ А.Т. Смирнов, Б.И. 

Мишин.  

М.: Просвещение, 2001 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 10 - 11 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / Т. А. Смирнов, Б.О. 

Хренников: под ред. А.Т. 

Смирнова. 

 М.: Просвещение, 2014 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и. Тестовый 

контроль. 10-11 

классы. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. 

Маслов. 

М.: Просвещение, 

2010 
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13 Ф

и

з

и

ч

е

с

к

а

я

 

к

у

л

ь

т

у

р

а 

10 Лях В.И.Физическая 

культура. 10-11 классы: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях, А.А. 

Задневич; под общей ред. 

В.И. Ляха.  

М.: Просвещение, 2011 

В.И. Лях, А.А. Зданевич.  

М.: Просвещение, 2011 

Лях В.И.,  Зданевич А.А.. 

Физичекая культура 10-11 классы. 

Методическое пособие. Базовый 

уровень.  

М.: Просвещение, 2010 
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 Ф

и

з

и

ч

е

с

к

а

я

 

к

у

л

ь

т

у

р

а 

11  Лях В.И. Физическая 

культура. 10-11 классы: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях, А.А. 

Задневич; под общей ред. 

В.И. Ляха.  

М.: Просвещение, 2011 

В.И. Лях, А.А. Зданевич.  

М.: Просвещение, 2011 

Лях В.И.,  Зданевич А.А.. 

Физичекая культура 10-11 классы. 

Методическое пособие. Базовый 

уровень.  

М.: Просвещение, 2010 

 

14 Т

е

х

н

о

л

о

г

и

я 

10-11 Симоненко О.П.Технология: 

базовый уровень:  

10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

М.: Вентана-Граф, 2011  

Технология: программы 

начального и основного 

общего образования/ 

Хохлова М.В., 

Самородский П.С., 

Синица и др. 

М.: Вентана-Граф, 2009  

Технология: 10-11 классы: 

базовый уровень: методические 

рекомендации/ В.Д. Симоненко,  

Н.В. Мятиш.  

 М.: Вентана-Граф, 2013 
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6.4. Кадровое обеспечение 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных образовательной программой СОО 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

 
Должность Уровень квалификации 

работников 

 Требования ЕКС Должностные 

обязанности 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 
(директор 
школы) 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Учитель Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и  

освоения  

образовательных 

программ 
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Педагог-психолог Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Осуществляет  

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся в 

процессе воспитания 

и обучения 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

Организует работу 

библиотеки школы, 

формирование, 

обработку и 

систематизированное 

хранение 

библиотечного фонда 

 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления. 

 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Педагогические работники должны проходить курсы повышения квалификации не реже 1 

раза в три года в соответствии с перспективным графиком. 

Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. Проводится в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников  занимаемым должностям и в 

целях установления квалификационной категории один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности соответствующими аттестационными комиссиями.    

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

представлены в Приложении. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФкГОС: 

•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

•освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

•овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФкГОС. 

 

 Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
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№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные 

качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

учащихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

учащегося,  свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности 

—Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

—умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

—умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силы 

развития; 

—умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты. 
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1.2. Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

—Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

—умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

—умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

—умение показать 

личностный смысл обучения 

с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло- 

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной гибко 

реагировать на 

высказывания учащегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

—убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

—интерес к мнениям и 

позициям других; 

—учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания 

учащихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. 

Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога 

в глазах учащихся 

—ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

—знание материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи; 

—возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

—руководство кружками и 

секциями 
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1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

учащихся. 

—в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

—эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

—не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

—осознание целей и 

ценностей 

педагогической деятельности; 

—позитивное настроение; 

—желание работать; 

—высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка 

целей и задач 

педагогической 

деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект- 

субъектного подхода, ставит 

учащегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

—знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

—осознание 

нетождественности 

темы урока и цели урока; 

—владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2. Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

и мотивацией и 

общей 

успешностью 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

—знание возрастных 

особенностей учащихся; 

—владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на 

конкретном возрасте 
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III. Мотивация 

учебной 

деятельности 

3.1. Умение обеспечить 

успех в  

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая учащемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

—знание возможностей 

конкретных учеников; 

—постановка учебных задач в 

соответствии с 

возможностями 

ученика; 

—демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

учащимся своих достижений 

и недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

—знание многообразия 

педагогических оценок; 

—знакомство с литературой 

по 

данному вопросу; 

—владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3. Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

—знание интересов 

учащихся, 

их внутреннего мира; 

—ориентация в культуре; 

—умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная 

компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

—знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

—возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

—владение методами 

решения различных задач 
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4.2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Учебные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

учебных программ позволяет 

осуществлять преподавание 

на различных уровнях 

обученности и развития 

учащихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

учебных программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики учащихся 

—знание нормативных 

методов и методик; 

—демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

—наличие своих находок и 

методов. 

—знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе  

использование новых 

информационных 

технологий; 

—использование в учебном 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

—обоснованность 

используемых программ; 

—участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

—знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

—обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

V. Компетенции в 

организации учебной 

деятельности 
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5.1. Компетентность в 

установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

—знание особенностей 

учащихся; 

—компетентность в 

целеполагании; 

—предметная 

компетентность; 

—методическая 

компетентность; 

—готовность к 

сотрудничеству 

5.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала— 

главная задача педагога. 

Этого понимания 

можно достичь путѐм 

включения нового материала 

в систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

—знание того, что знают и 

понимают ученики; 

—свободное владение 

изучаемым материалом; 

—осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

—демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

—опора на чувственное 

восприятие 

5.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность 

в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

—знание функций 

педагогической оценки; 

—знание видов 

педагогической 

оценки; 

—знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

—владение методами 

педагогического оценивания; 

—умение 

продемонстрировать 

эти методы на  конкретных 

примерах; 

—умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 
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5.4. Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

—знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

—умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности учащихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

—умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

5.5. Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных операций 

—знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

—владение 

Интеллектуальными 

операциями; 

—умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

—умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

  

 Контроль обеспечения образовательной деятельности МБОУ «Успенская СОШ» 

 

Направление контроля Периодичность контроля Ответственный  

Материально -техническое 

обеспечение 

1 раз в год Директор  

Информационно-

методическое обеспечение 

1 раз вгод  Отв. за УМР 
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УМК для реализации ООП 

СОО  ФкГОС 

 

1 раз вгод  Отв. за УМР 

Кадровое обеспечение 

 

1 раз  в  квартал Директор  

Психолого-педагогические 

условия 

1 раз  в  квартал Педагог-психолог 

 

 

 

 

7. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития, включающую воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, построена на базовых национальных ценностей, таких, 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовнонравственного развития и воспитания, социализацию, профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Главным результатом реализации Программа воспитания и социализации 

обучающихся будет являться воспитание успешного поколения граждан страны, 

владеющих адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах 

демократии и правового государства, в соответствии с национальными и 

общечеловеческими ценностными установками. 

7.1.Цель и задачи воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего 

образования (10 -11 классы). 

 Целью воспитания и социализации обучающихся  среднего общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 
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социализации обучающихся решаются задачи: в области формирования личностной 

культуры, в области формирования социальной культуры, в области формирования семейной 

культуры. 

  

 

Раздел 1. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  среднего общего образования (10-

11 классы). 

Целью воспитания и социализации обучающихся  среднего общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

задачи: 

в области формирования личностной культуры, в области формирования социальной 

культуры, в области формирования семейной культуры 
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В области формирования 

личностной культуры 

формирование способности 

к духовному развитию, 

реализации творческого 

потенциала в учебно- 

игровой, предметно- 

продуктивной, социально 

ориентированной, 

общественно полезной 

деятельности на основе 

традиционных 

нравственных 

установок и моральных 

норм, непрерывного 

образования, 

самовоспитания и 

универсальной духовно- 

нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 

• укрепление 

нравственности, основанной 

на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, 

внутренней установке 

личности школьника 

поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести) — 

способности подростка 

формулировать собственные 

нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование 

нравственного смысла 

учения, социально 

ориентированной и 

общественно полезной 

деятельности; 

• формирование морали — 

осознанной обучающимся 

необходимости поведения, 

ориентированного на благо 

других людей и 

определяемого 

традиционными 

представлениями о добре и 

зле, справедливом и 

несправедливом, 

добродетели и пороке, 

В области формирования 

социальной культуры 

формирование российской 

гражданской идентичности, 

включающей в себя 

идентичность члена семьи, 

школьного коллектива, 

территориально-культурной 

общности, этнического 

сообщества, российской 

гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, 

чувства личной 

ответственности за 

Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и 

гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений 

организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и 

младшими в решении 

личностно и социально 

значимых проблем на 

основе знаний, полученных 

в процессе образования; 

• формирование у 

подростков первичных 

навыков успешной 

социализации, 

представлений об 

общественных приоритетах 

и ценностях, 

ориентированных на эти 

ценности образцах 

поведения через практику 

общественных отношений с 

представителями 

различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у 

подростков социальных 

компетенций, необходимых 

для конструктивного, 

успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

• укрепление доверия к 

другим людям, институтам 

гражданского общества, 

государству; 

• развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости, понимания и 

В области формирования 

семейной культуры 

укрепление отношения к 

семье как основе 

российского общества; 

• формирование 

представлений о значении 

семьи для устойчивого и 

успешного развития 

человека; 

• укрепление у 

обучающегося 

уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

• усвоение таких 

нравственных ценностей 

семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная 

и эмоциональная близость 

членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального 

опыта заботы о социально- 

психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей 

семьи, культурно- 

исторических и этнических 

традиций семей своего 

народа, других народов 

России. 
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Раздел 2. 

Основные направления, ценностные ориентиры, содержание, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися, лежащие в основе программы воспитания и 

социализации 

Воспитания и социализация обучающихся осуществляется по направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам иобязанностям 

человека, воспитание социальной ответственности и компетентности, воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания, воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии, воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Опыт переживания, позитивное отношение к базовым ценностям учащиеся приобретают 

через участие в многообразных формах и видах деятельности по определѐнным 

направлениям воспитательной работы. На основе этого у учащихся формируются социально 

– приемлемые модели поведения в различных жизненных ситуациях. 

 

Направления Ценности Основное содержание Виды и формы 

деятельности 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

гражданское 

общество, 

поликультурный 

мир, свобода личная 

и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества, 

социальная 

солидарность, мир во 

всѐм мире, 

многообразие и 

уважение культур и 

народов. 

• общее представление о 

политическом 

устройстве 

российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства, 

их историческом 

происхождении и 

социально-культурном 

значении, о ключевых 

ценностях 

современного общества 

России; 

• системные 

представления об 

институтах 

гражданского общества, 

их истории и 

современном состоянии 

в России и мире, о 

возможностях участия 

граждан в 

общественном 

управлении; 

• понимание и 

одобрение правил 

поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, 

охраняющих 

общественный 

порядок; 

• осознание 

конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

• системные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны, 

знание национальных 

героев и важнейших 

событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение 

к нарушениям порядка в 

классе, школе, 

общественных местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

Изучают Конституцию 

Российской Федерации, 

получают знания об 

основных правах и 

обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства 

— Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится 

образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, 

просмотра 

кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей 

и культурой родного 

края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России (в 

процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, 

просмотра 

кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, 
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Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность 

за настоящее и 

будущее своей 

страны. 

• осознанное принятие 

роли гражданина, 

знание гражданских 

прав и обязанностей, 

приобретение 

первоначального опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и 

молодѐжи в 

современном мире; 

• освоение норм и 

правил общественного 

поведения, 

психологических 

установок, 

знаний и навыков, 

позволяющих 

обучающимся 

успешно действовать в 

современном обществе  

• приобретение опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и общения 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими, взрослыми, 

с реальным социальным 

окружением в процессе 

решения личностных и 

общественно значимых 

проблем; 

• осознанное принятие 

основных социальных 

ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в 

семье: сына (дочери), 

брата (сестры), 

помощника, 

ответственного 

хозяина (хозяйки), 

наследника 

(наследницы); 

— социальные роли в 

классе: лидер — 

ведомый, партнѐр, 

инициатор, 

референтный в 

определѐнных вопросах, 

Активно участвуют в 

улучшении школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и 

методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-

мысленный 

перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно 

участвуют в 

разнообразных 

видах и типах 

отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учѐба, игра, 

спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и 

осваивают основные 

формы учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями. 

Активно участвуют в 

организации, 

осуществлении и 

развитии школьного 

самоуправления: 

участвуют в принятии 

решений 

руководящих органов 

образовательного 

учреждения; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства 

и работы в школе; 

контролируют 

выполнение 

обучающимися 

основных прав и 

обязанностей; 

защищают права 

обучающихся 

на всех уровнях 

управления 
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Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

Нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; 

честь; достоинство; 

уважение родителей; 

уважение 

достоинства 

другого человека, 

равноправие, 

ответственность, 

любовь и верность; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и  

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, 

вере, духовности, 

религиозной 

жизни человека, 

ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на 

основе 

межконфессио- 

нального диалога; 

духовно- 

нравственное 

развитие. 

• сознательное принятие 

базовых национальных 

российских ценностей; 

• любовь к школе, 

своему селу, городу, 

народу, России, 

к героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать героические 

традиции 

многонационального 

российского народа;  

• понимание смысла 

гуманных отношений; 

понимание высокой 

ценности человеческой 

жизни; стремление 

строить свои отношения 

с людьми и 

поступать по законам 

совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения 

религиозных идеалов в 

жизни человека и 

общества, нравственной 

сущности правил 

культуры поведения, 

общения и речи, умение 

выполнять их 

независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения 

нравственно-волевого 

усилия в выполнении 

учебных, учебно-

трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать 

трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий и 

поступков; готовность к 

самоограничению для 

достижения 

собственных 

нравственных идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу 

Знакомятся с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участвуют в подготовке 

и проведении бесед. 

Участвуют в 

общественно 

полезном труде в 

помощь школе, селу, 

родному краю. 

Принимают 

добровольное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

живых существах, 

природе. 

Расширяют 

положительный 

опыт общения со 

сверстниками 

противоположного пола 

в учѐбе, общественной 

работе, 

отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке 

и проведении бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях. 

Получают системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт 

позитивного 

взаимодействия в семье 

(в процессе проведения 

бесед о семье, о 

родителях и 

прародителях, 

открытых семейных 

праздников, 

выполнения и 

презентации 

совместно с 

родителями 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 
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Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Жизнь во всех еѐ 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально- 

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая 

культура; 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая 

этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное 

партнѐрство для 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды; устойчивое 

развитие общества в 

гармонии с 

природой. 

• присвоение эколого- 

культурных ценностей и 

ценностей здоровья 

своего народа, народов 

России как одно из 

направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

• умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту, 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в разных 

формах деятельности; 

• понимание взаимной 

связи здоровья, 

экологического 

качества окружающей 

среды и экологической 

культуры человека;   

- осознание единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического (сила, 

ловкость, 

выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, 

устойчивость к 

заболеваниям), 

психического 

(умственная 

работоспособность, 

эмоциональное 

благополучие), 

социально-

психологического 

(способность правиться 

со стрессом, качество 

отношений с 

окружающими людьми); 

репродуктивное (забота 

о своѐм здоровье как 

будущего родителя); 

духовного (иерархия 

ценностей); их 

зависимости от 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни человека; 

Получают 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической 

культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, 

просмотра 

учебных фильмов, 

игровых и ренинговых 

программ, уроков и 

внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного 

здорового образа жизни 

— проводят беседы, 

тематические игры, 

театрализованные 

представления для 

школьников, 

сверстников, 

населения. 

Просматривают и 

обсуждают фильмы, 

посвящѐнные разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически 

грамотному поведению 

в школе, дома, в 

природной и 

общественной среде: 

организовывать 

экологически 

безопасный уклад 

школьной и домашней 

жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места 

обитания растений и 

животных (в 

процессе участия в 

практических делах, 

проведения 
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Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

Научное знание, 

стремление к 

познанию и истине, 

научная картина 

мира, нравственный 

смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный 

смысл труда, 

творчество и 

созидание; 

целеустремлѐнность 

и настойчивость, 

бережливость, 

выбор профессии. 

• понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли 

в жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание 

нравственных 

основ образования; 

• осознание важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание 

нравственной 

природы труда, его роли 

в жизни человека и 

общества, в создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; знание 

и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, трудовых 

подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать 

трудовую деятельность, 

рационально 

использовать 

время, информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную работу, в 

том числе при 

разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность 

позитивного отношения 

к учебной и учебно-

трудовой деятельности, 

общественно 

полезным делам, 

умение осознанно 

проявлять инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по 

графику и в срок, 

следовать 

разработанному плану, 

отвечать за качество и 

Участвуют в подготовке 

и 

проведении «Недели 

науки, техники и 

производства», 

конкурсов научно- 

фантастических 

проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

Ведут дневники 

экскурсий, походов, 

наблюдений по 

оценке окружающей 

среды. Участвуют в 

олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготавливают учебные 

пособия для школьных 

кабинетов, руководят 

техническими и 

предметными 

кружками, 

познавательными 

играми обучающихся. 

Участвуют в 

экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия, в научные 

организации, 

учреждения 

культуры, в ходе 

которых знакомятся с 

различными 

видами труда, с 

различными 

профессиями. 

Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненным путѐм 

своих родителей и 

прародителей, 

участвуют в 

организации и 

проведении 

презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют в различных 

видах общественно 

полезной деятельности 

на базе школы и 

взаимодействующих с 

ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

Красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие личности. 

• ценностное отношение 

к прекрасному, 

восприятие 

искусства как особой 

формы познания и 

преобразования 

мира; 

• эстетическое 

восприятие предметов и 

явлений 

действительности, 

развитие способности 

видеть и ценить 

прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об 

искусстве народов 

России. 

Получают 

представления об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культур 

народов России (в ходе 

изучения учебных 

предметов, встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам). 

Знакомятся с 

эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной 

культуры родного края, 

с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами (в ходе 

изучения учебных 

предметов, в системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 

включая шефство над 

памятниками культуры 

вблизи школы, 

посещение конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических 

выставок). 

Знакомятся с местными 
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Раздел 3. 

Принципы воспитания и социализации обучающихся 

Принципы воспитания и социализации ориентированы на: идеал, ценности, нравственный 

пример, диалог с равным, совместное решение личного и общественного, воспитывающую 

деятельность учащихся 

 

Ориентиры и принципы Смысл 

Идеал 

Принцип ориентации на 

идеал 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. Содержание 

программы актуализирует определѐнные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Ценности 

Аксиологический принцип 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты 

могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся 

той или иной группы ценностей. 

Нравственный пример 

Принцип следования 

нравственному примеру 

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. 

В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 
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Диалог с равным 

Принцип диалогического 

общения со значимыми 

другими 

Принцип идентификации 

В формировании ценностей большую роль играет 

диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 

другим. 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 

ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом 

случае срабатывает идентификационный механизм —происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, 

что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ 

скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному 

примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль —способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответственность —

готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать. 

Совместное решение 

личного и общественного 

Принцип совместного 

решения личностно и 

общественно значимых 

проблем 

Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только 

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 

значимых проблем 
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Воспитывающую 

деятельность учащихся 

Принцип 

полисубъектности 

воспитания и 

социализации 

В современных условиях процесс развития, воспитания и 

социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально- 

педагогического партнѐрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитании 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Принцип системно-деятельностной организации 

воспитания. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

Раздел 4. 

Организация  работы с  высокомотивированными  обучающимися 

Цель: формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации, к 

эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой 

профессиональной деятельности.  

Задачи:  
 способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования; 

 внедрить в образовательное пространство ОУ инновационные педагогические технологии 

обучения детей с высоким уровнем одарѐнности; 
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 совершенствовать систему выявления и сопровождения одарѐнных детей, их специальной 

поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания психологической 

помощи одарѐнным детям; 

 расширить возможности для участия способных и одарѐнных детей в школьных, 

районных олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих выставках, 

смотрах, конкурсах различного уровня. 

Принципы выявления одаренных детей  в ОУ 

Комплексность, системность, длительность отслеживания показателей психолого-

педагогического статуса одаренного ребенка. 

Принципиальное значение имеет разработка методов выявления «потенциальной» 

одаренности, это:  

 предварительное всестороннее психодиагностическое обследование в рамках 

психологического сопровождения развития школьника, осуществляемое психологической 

службой ОУ;  

 переплетение диагностических, психокоррекционных и развивающих методов в условиях 

групповой, тренинговой работы психолога с учащимися.  

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 применение междисциплинарного подхода; 

 углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;  

 насыщенность учебного материала заданиями открытого типа; 

 поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и содержат 

новые идеи; 

 поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в жизнь 

результатов работы; 

 оценка результатов работы на основе критериев, связанных с конкретной областью 

интересов; 

 установка на самоценность познавательной деятельности при изучении научных 

дисциплин. 

Условия  для проявления творческих и интеллектуальных способностей одарѐнных детей, 

созданные в ОУ: 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение 

и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов одаренных детей; 

 включение в учебный план  ОУ  элективных курсов  и часов школьного компонента; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных  

олимпиадах, научно-практических конференциях различных уровней;  

 мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной деятельности; 

 организация эффективного взаимодействия педагогов. 

Основными в работе с одарѐнными  обучающимися  являются методы творческого 

характера: 

 проблемный, 

 поисковый, 

 эвристический, 

 исследовательский, 

 проектные (в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой 

работы) 

Формы работы: 

  классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания; 

 консультирование по возникшей проблеме; 

 дискуссия; 

 творческие мастерские; 

 занятия исследовательской деятельностью; 
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 НОУ «Суперинтеллект» 

 конкурсы; 

 проекты по различной тематике; 

 ролевые игры; 

 интеллектуальный марафон; 

 научно-практические конференции; 

 участие в олимпиадах разного уровня; 

 работа по индивидуальным планам; 

 сотрудничество с другими школами, ВУЗами; 

 ТРИЗ. 

ТРИЗ — теория решения изобретательских задач — область знаний, исследующая 

механизмы развития технических систем с целью создания практических методов решения 

изобретательских задач. 

Цель ТРИЗ: опираясь на изучение объективных закономерностей развития технических 

систем, дать правила организации мышления по многоэкранной схеме. 

 

План работы  с  одарѐнными детьми 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Разработка плана работы с одаренными детьми 

на  новый учебный год, проверка базы данных 

«Одарѐнные дети» 

 Заместитель директора по 

УВР 

Организация элективных курсов, кружковых 

занятий  

Администрация  

Октябрь – 

ноябрь  
Проведение школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников   

Отв. за УМР 

Проведение муниципального  этапа  

всероссийской олимпиады школьников   

Учителя – предметники  

Декабрь Проведение муниципального  этапа  

всероссийской олимпиады школьников   

Отв. за УМР 

Январь Обобщение опыта работы учителей с 

одаренными детьми 

Руководитель НОУ 

«Суперинтеллект» 

Неделя математики, физики, информатики  Учителя – предметники 

Февраль Недели русского языка и литературы, истории и 

обществознания, иностранного языка, 

краеведения 

Учителя – предметники 
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Март Школьная конференция научного общества 

обучающихся  «Суперинтеллект» 
 Руководитель НОУ 

«Суперинтеллект»  

Неделя краеведения  Учителя – предметники 

Апрель   Районная НПК  Руководитель НОУ 

«Суперинтеллект» 

Май Награждение по итогам учебного года 

одарѐнных детей 

 

Администрация  

В течение 

года  

Внедрение в практику работу современных 

образовательных технологий, позволяющих 

развивать творческое и исследовательское 

мышление у обучающихся   

Учителя – предметники  

Проведение интеллектуальных и творческих 

конкурсов по предметам различного уровня, в 

том числе и дистанционных  

Учителя – предметники 

Участие одаренных детей в заочных 

олимпиадах, конкурсах, викторинах различного 

уровня  

Учителя – предметники 

 

Раздел 5. 

 Организация  работы  со слабомотивированными обучающимися 

Цель:   принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества 

знаний учащихся. 

Задачи: 

Создание условий для успешного освоения учащимися учебных программ. 

Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса  и повышение  

мотивации у слабоуспевающих учеников 

Реализация разноуровнего обучения 

Изучение особенностей слабоуспевающих  учащихся,  причин их отставания в учебе и 

слабой мотивации 

Формирование ответственного отношения учащихся к учебной деятельности. 

Технологии, виды и формы  работы  со слабоуспевающими учениками 

 Дифференцированный подход 

  Ситуация  успеха 

 Обучение  в сотрудничестве 

 Групповая  форма работы 

  Технология  «полного усвоения» 

 Карточки для индивидуальной работы 

 Задания с выбором ответа 

 Деформированные задания 

 Карточки - тренажеры 

 Творческие задания. 
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Педагогами МБОУ «Успенская СОШ» проводится  диагностика в начале  учебного 

года с целью выявления уровня обученности учащихся. Для  объективности результата  

используются  на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и 

др.) 

При выявлении  пробелов в знаниях учитель  организует  индивидуальные занятия  в 

соответствии с графиком дополнительных занятий, утверждѐнным приказом директора ОУ.  

Учитель-предметник ставит  в известность классного руководителя и (или) 

непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если наблюдается скопление 

текущих неудовлетворительных отметок.  

Систематичность  и периодичность  работы со слабомотивированными 

обучающимися   просматривается  в  журнале для дополнительных  занятий с 

обучающимися. 

  

Раздел 6. 

Организация  работы по  профессиональной ориентации учащихся 

Общая цель системы работы по организации профессиональной ориентации обучающихся – 

подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как 

личные интересы, так и общественные потребности и запросы рынка. 

Задачи: 

оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности; получение диагностических данных о 

предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для осознанного определения профиля 

обучения; 

обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по выбору, факультативных 

занятиях и в системе воспитательной работы; 

дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко спрогнозировать сложности 

трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.; 

выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями   

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, региона. 

Основные направления деятельности по организации профессиональной ориентации 

обучающихся: 

 профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда), 

 профессиография, 

 профессиональная диагностика, 

 профессиональная консультация, 

 профессиональный отбор (подбор), 

 профессиональная адаптация. 

В реализации основных направлений деятельности по организации профессиональной 

ориентации обучающихся в системе принимают участие, педагоги школы, все службы школы, 

занимающиеся воспитательной работой. 

Основные направления 

деятельности 

Характеристика 



213 

Профессиональное 

просвещение – научно 

организованное 

информирование о 

содержании трудовой 

деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, а 

также требованиях 

профессий к индивидуально- 

психологическим 

особенностям личности. 

Профессиональное просвещение предоставляет информацию о 

социально-экономических и психофизиологических условиях 

правильного выбора профессии. Источником информации о 

профессиях являются СМИ и различная справочная литература: 

справочники с описанием профессий  специальностей), их 

особенностей, справочники для поступающих в различные 

учебные заведения, а также сведения о перспективных 

тенденциях занятости. Профпропаганда способствует 

формированию положительной мотивации к профессиям, в 

которых общество испытывает необходимость. 

Профессиография – одно из 

направлений 

профориентации. Это 

описание профессий 

(специальностей), 

включающее их требования 

к психофизиологическим 

качествам человека. 

Результатом профессиографии являются профессиограммы и 

психограммы. Профессиограмма – комплексное, 

систематизированное описание конкретной профессии (вида 

трудовой деятельности), ее характеристика, включающая 

сведения об условиях труда, правах и обязанностях работника, а 

также необходимых для овладения профессией личностных 

качествах, знаниях, умениях и навыках. Профессиограмма 

раскрывает самые существенные характеристики профессии и 

профессионально важные качества человека. 

Профдиагностика – 

неотъемлемый компонент в 

системе профориентации, 

который охватывает все 

уровни школьного обучения. 

Изучение индивидуальных психологических особенностей 

может осуществляться различными способами: от простого 

наблюдения за достижениями в освоении учебных дисциплин до 

использования различных анкет, опросников, традиционных и 

модифицированных методик по самоопределению учащихся. 

Это достаточно объемная работа, требующая привлечения не 

только администрации, психологов, социальных педагогов, но и 

учителей. С целью организации взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса сегодня в школах 

разрабатываются комплексно-целевые программы социально-

психологического сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся, которые включают в себя 

пропедевтику и обучение, консультационную работу и 

диагностику 
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Профконсультация – часть 

системы профессиональной 

ориентации, регулятор 

профессионального 

самоопределения личности. 

Это непосредственная 

помощь школьнику в выборе 

конкретной профессии на 

основе изучения личности, 

ее возможностей и 

сопоставления полученной 

информации с требованиями 

профессии, что обеспечивает 

максимальный учет 

объективных и субъективных 

условий профессионального 

выбора. 

Профконсультация стимулирует размышления школьника о 

перспективах своего личностного и профессионального 

самоопределения, предоставляя ему определенные ориентиры 

для оценки собственной готовности к реализации намеченных 

профессиональных планов. При ориентации личности ученика 

на массовые профессии (пригодные для многих людей) помощь 

консультируемому состоит в нахождении личностного смысла 

будущей деятельности. Профконсультация может быть 

подготовительной, завершающей и уточняющей. 

Профессиональный отбор представляет собой прогностическую 

процедуру отбора лиц, профессионально пригодных к 

определенному виду деятельности (профессии, специальности). 

Профессиональный отбор, связанный с идеей рационального 

использования индивидуальных различий людей, позволяет 

решить ряд социально-экономических проблем: повышение  

производительности труда, экономия финансовых и 

материально-технических ресурсов, снижение травматизма и 

аварийности. В процессе профотбора предусматривается 

диагностика достаточно устойчивых психофизиологических 

функций психических процессов, свойств и состояний. Помимо 

врожденных, диагностируются и приобретенные в процессе 

жизнедеятельности социально-психологические качества – 

коммуникативность, склонность к лидерству, конформизм, 

направленность личности, в том числе и интерес как 

мотивационно-обусловленное отношение к профессии. С 

профессиональным отбором связана проблема 

профессиональной пригодности. Профессиональная 

пригодность – соответствие данных личности требованиям 

выбираемой профессии. 

Профессиональная пригодность характеризует возможности 

человека по овладению какой-либо профессиональной 

деятельностью. Она определяется такими критериями, как 

успешность овладения профессией и степень удовлетворенности 

человека своим трудом. 

Профессиональная 

адаптация – активный 

процесс приспособления 

личности к производству, 

условиям рынка труда, 

особенностям конкретной 

деятельности, новому 

социальному окружению, 

трудовому или учебному 

коллективу. 

Адекватная самооценка личности своей профессиональной 

пригодности может рассматриваться как один из факторов ее 

успешной адаптации. Успешность адаптации является критерием 

правильного, обоснованного выбора профессии. Все 

перечисленные составляющие профориентации взаимосвязаны, 

находятся во взаимодействии и дополняют друг друга, образуя 

определенную структуру, в рамках которой строится 

профориентационная работа. 

Структура деятельности членов педагогического коллектива по реализации задач 

профориентации. 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности учащихся 

(познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой). С этой целью 

ежегодно составляются школьные и городские планы работы по профориентации 

Основные функции деятельности с позиции организаторов профориентации в школе. 

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план 

воспитательной работы школы: 
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 составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность школьников; 

 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные наблюдений, 

анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика); 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, 

осуществлять анализ собственных достижений; 

 организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и их 

родителей по проблеме самоопределения; 

 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к 

профильному и профессиональному самоопределению; 

 организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений. 

Учителя-предметники: 

 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности 

 школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, 

деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, 

 факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.: 

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

учащихся. 

Библиотекарь: 

 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору профессии (по 

годам обучения) и профориентационной работе; 

 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в 

выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-

конференции на темы выбора профессии; 

 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о потребностях 

региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, схемы, 

проспекты, программы, описания профессий); 

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.). 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе 

Для усиления профориентационной работы, которая является неотъемлемым компонентом 

допрофильной подготовки и профильного обучения в школах области ведется  

еленаправленная работа по конструированию целостной системы профориентации с учетом 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей школьников, уровня готовности 

мотивации к совершению сознательного профессионального выбора. Педагогические 

коллективы постоянно ищут и находят такие пути развития, при которых нормой становится 

творческое самоопределение школьников, реализация исследовательских программ, 

проектов, в которые включаются учителя, учащиеся, родители, представители 

общественности.  
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С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развитием 

учащихся выделяются 4 основных этапа, ставятся профориентационные задачи с учетом их 

условного деления на три критерия: когнитивный (информирование о мире профессий, 

состоянии рынка труда, содержании той или иной трудовой деятельности, 

опрофессиональных образовательных программах и учреждениях); мотивационно-

ценностный (формирование у школьников всей гаммы смыслообразующих и 

профессиональных ценностей); деятельностно-практический (составление, уточнение, 

коррекция и реализация профессиональных планов). Начальной точкой профориентации 

является дошкольная группа. Через мир ролевой игры ребѐнок обогащает представления о 

труде людей, разнообразии человеческих профессий, формируется его уважение и чувство 

признательности к людям труда, стимулируется желание детей самим в будущем получить 

интересную и важную профессию, заняться созидательным трудом на благо людей своей 

Родины. Детская игра, в которой ребенок «примеряет на себя» разные профессиональные 

роли, помогает воспитателю лучше познать детей, узнать их склонности и интересы, 

нереализованные желания, жизненные позиции, отношения с окружающими. 

 

Раздел 7. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания учащихся, 

совместной деятельности ОУ с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системыобщественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
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создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и  

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени среднего общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Раздел 8. 

Система поощрения социальной успешности и активной жизненной позиции учащихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 
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деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по  направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

еятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в 

ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

•  решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
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обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 

По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

 

Раздел 9. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в 

ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
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деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 

По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для  

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

 

Раздел 10. 

Организация работы по формированию экологически безопасного, здорового и 

безопасного образа жизни 

В основе организации работы по формированию экологически безопасного, здорового и 

безопасного образа жизни лежит разработанная подпрограмма. 

Основные концептуальные ориентиры подпрограммы: 

Данные о состоянии здоровья учащихся школы; 

Резкое ухудшение социально – экономической обстановки в семьях учащихся, что влечет за 

собой изменение условий содержания детей и поддержки их физического здоровья. 

Несформированность ценностного отношения к своему здоровью у учащихся и их 

родителей. 
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Профилактическая значимость программы, основанная на следующих принципах: 

Дифференцированность целей, задач, методов и планируемых результатов работы с учетом 

возраста детей, степени предрасположенности к употреблению психоактивных веществ 

учащимися, их социальной адаптации и индивидуальными особенностями. 

Аксиологичность - формирование у школьников мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, толерантности, 

уважении к окружающей среде, принятие общечеловеческих ценностей и морально-

нравственных норм поведения в социуме. 

Многоаспектность - связь образовательной, социальной, психологической 

профилактической областей. Стимулирование инициативы учащихся, формирование 

самосознания, осуществление мониторинга общественного мнения, относительно 

проводимых здоровьесберегающих мероприятий. 

Цель подпрограммы: формирование и развитие у обучающихся установок  активного, 

здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости 

приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского 

общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение 

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

формирование представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

формирования личностной культуры самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям; 

воспитание ценностного отношения не только к своему здоровью, но и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье 

и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного образования, на 

прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательной деятельности сохранять и укреплять свое здоровье; 

организация образовательного процесса в учреждении общего среднего образовании таким 

образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы 

возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для 

развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на образования по 

программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Относительно административной деятельности: 

организация административного контроля за соблюдением требований СанПиН; 

осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно- 

гигиенических условий; 

активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений и прилежащих территорий. 

Для достижения поставленной цели обучающийся должен: 
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иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему более или менее осознанно 

ориентироваться в окружающем и  быстро меняющемся мире; 

уметь делать осознанный выбор, по крайне мере на уровне, той информации итого опыта, 

которые у него имеются, и нести ответственность за него. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного подхода; 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени среднего общего образования; 

проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов). 

Реализация дополнительных образовательных программ. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, указанные в содержании 

ООП СОО. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей - организация работы 

секций по направлениям: «Легкая атлетика», «Волейбол», «Баскетбол», «Туризм». 

Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном процессе 

педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому важнейшей 

задачей педагогического коллектива является организация педагогического всеобуча 

родителей. Администрацией школы разработаны темы педагогического лектория для 

родителей: 

«Возрастные особенности подросткового возраста. Проблемы адаптации». 

«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки». 

«Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

«Организация летнего отдыха». 

«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

«Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

«Поощрение и наказание в семье». 

«Трудовое воспитание в семье». 

«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 

«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 

«Гигиеническое воспитание школьников». 

«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде». 
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«Правила поведения на водоемах». 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ должна 

быть направлена на создание 

условий для эффективной 

организации образовательного 

процесса 

- Выявление категорий детей, нуждающихся в бесплатном 

питании. 

- Витаминизация блюд 

- Наличие различных видов спортивного оборудования в 

спортзале и на спортплощадке 

- Наличие в штате педагога-психолога, учителей 

физкультуры, мед. работников. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

должна быть направлена на 

повышение эффективности 

учебного процесса 

- Проведение тематических педсоветов по вопросам 

нормирования домашней работы обучающихся. 

- Замеры объѐма времени, расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных заданий. 

- Работа в классах строится на основе УМК, система 

которых формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

- Наличие в школе оснащенного компьютерного класса, 

режим работы в этих классах, режим использования 

компьютерной техники на уроке. 

- Проведение психологических тренингов для учителей по 

вопросам индивидуального подхода к обучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их 

представления и т.п. 

Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы должна быть направлена 

на обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья 

«Весѐлые старты».  

Футбольный турнир. Турнир по волейболу. 

Оздоровительные минутки на уроках. 

Ритмические паузы на переменах. 

«Дни здоровья». Уроки здоровья. 

Проведение единых классных часов по ЗОЖ. 

- Тренинг безопасного поведения «Почему вредной 

привычке ты скажешь «нет»?» 

- Встречи с врачами-специалистами. 

- Ежегодный медицинский осмотр. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

должна быть направлена на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни у детей 

Организация кружков и секций «Баскетбол», «Волейбол», 

«Теннис» 
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Просветительская работа с 

Родителями должна быть 

направлена на объединение 

усилий для формирования 

экологической культуры, 

здорового образа жизни у 

обучающихся 

Лекции, семинары, консультации для родителей по 

различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

(«Причины детской агрессии», «Повышение 

работоспособности подростков», «Вредные привычки – 

причины, профилактика » и т.п.). 

Приобретение для родителей необходимой научно-

методической литературы. 

- Совместные праздники для детей и родителей по 

профилактике вредных привычек («Папа, мама, я – 

спортивная семья», «День Победы», «Всемирный день 

здоровья» и др.). 

 

Перечень мероприятий в рамках подпрограммы формирования здорового и безопасного 

образа жизни 

Форма деятельности Содержание мероприятий 

Формирование у учащихся знаний о 

правилах поведения в жизни 

Внеурочная Экскурсии, прогулки, походы краеведческого 

характера. 

Конкурс на лучшего знатока природы, ориентации на 

местности 

Формирование у обучающихся установки 

на здоровое питание 

Классные часы Использование  здоровьесберегающих технологий, 

предупреждение случаев травматизма, проведение 

мониторинга состояния питания 

Работа с социальными 

партнѐрами 

Проведение мероприятий совместно с медицинскими 

работниками, работниками столовой: беседы, 

конкурсы, викторины, литературные встречи, круглые 

столы и т.п. 

Работа с семьѐй Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание 

и здоровье» 

Обеспечение оптимального 

двигательного режима для детей 

Урочная Родительские  собрания на темы «Учимся строить 

отношения», «Учимся снимать умственное напряжение 

(уроки релаксации при подготовке к ГИА)» и т.п. 
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Внеурочная Проведение мониторинга состояния здоровья 

Работа с родителями Совместные спортивные мероприятия, 

просветительские родительские собрания, 

конференции, обучающие семинары 

Обеспечение режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с медицинскими 

работниками, беседы на классных часах о режиме дня, 

профилактика сохранности зрения, зубов, опорно-

двигательного аппарата. 

Составление расписания согласно требованиям 

СанПиН 

Работа с семьей Родительские  лектории на темы: «Мы за здоровый 

образ жизни»,  «Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирования, беседы  

Формирование у обучающихся знания о 

факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на классных часах, уроках физкультуры на 

темы: «Возрастные изменения», «Медицинская 

помощь и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности», «Взаимоотношения человека и 

окружающей среды» 

Работа с социальными 

партнерами 

Сотрудничество с ДОД «ДДТ», ДЮСШ 

Профилактика вовлечения учащихся в 

табакокурение, употребление алкоголя и 

других наркотических веществ 

Урочная Урок Здоровья 

Профилактические беседы о вреде курения, других 

вредных привычек 

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ 

жизни». 

Тренинги с детьми «группы риска».  Конкурс 

сочинений «Я выбираю здоровье» 

Урочная Беседы на классных часах на темы: 

«Жизнедеятельность человека», «Общение и 

уверенность в себе», «Личность и внутренние ресурсы 

человека» 
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Внеурочная Викторины на темы: «Быть здоровым - здорово!», «В 

здоровом теле — здоровый дух», беседа 

«Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных заболеваний», 

«Профилактика гриппа, короновируса» 

Акция «Мы выбираем спорт» 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся; охват обучающихся горячим питанием; 

диагностика уровня работоспособности; диагностика адаптации пятиклассников. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников школы II 

ступени, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 

самооценочные суждения детей, а также охват обучающихся секциями физкультурно- 

спортивной направленности. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся. Формирование 

устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом, здоровому и 

активному образу жизни. Приобретение учащимися устойчивых навыков обеспечение 

безопасной жизнедеятельности как важного условия самореализации личности. 

Укрепление морально-психологического здоровья учащихся, развитие их коммуникативных 

способностей, нравственное и эстетическое совершенствование личности каждого ребенка. 

Повышение социального самосознания статуса личности, развитие гражданской и 

творческой инициативы и самостоятельности, навыков социализации. 

Рост мотивации к обучению, развитие навыков самоконтроля и самоанализа, стойкий интерес 

к познавательной деятельности, в том числе творческой. 

Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников школы в сохранении и 

укреплении физического, нравственного, морального и социального здоровья школьников 

через прохождение курсов ПК по данному направлению. 

Привлечение внимания общественности к опыту работы школы и расширению материально-

технических возможностей для совершенствования оптимального учебно- воспитательного 

процесса, конечной целью которого является выполнение важнейшего социального заказа – 
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формирования личности, способной с наибольшей пользой для себя и общества жить и 

работать в условиях современного столичного мегаполиса. 

Методы и механизмы реализации результативности подпрограммы: 

Диагностика выявления склонности к вредным привычкам (ежегодное анкетирование). 

Диагностика выявления суицидального проявления (методика Кручера). 

Опросник «Отношение к своему здоровью» (ежегодно). 

Анкетирование педагогов «Выявление психологического климата в коллективе» (ежегодно). 

Анализ участия в декаде «Я выбираю здоровье!» 

Анализ отчетов по профилактике наркомании, данных мониторинга (по полугодиям, 

ежегодно). 

Анализ охвата учащихся формами досуговой деятельности, занятости в спортивных секциях 

(за год). 

Анализ охвата учащихся спортивно- оздоровительной деятельностью и массовыми 

мероприятиями (за год). 

Мониторинг здоровья школьников (за год). 

Анализ эффективности реализации программы «Здоровье» (по полугодиям, за год). 

 

Раздел 11. 

Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

среднего общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐпроявлениях, здоровью, 

качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
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внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам среднего общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- двигательного 

характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Программа школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 
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• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий ; 

• организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Раздел 12. 

 Мониторинг эффективности реализации общеобразовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой  

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
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образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 

активности; 

• принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

•  принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
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особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

 

Раздел 13. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. Опрос — получение информации, заключѐнной в 

словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности МБОУ «Успенская СОШ» по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
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анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований для реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
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развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методика изучения социализированности личности учащегося (автор - М.И.Рожкова) 

Методика для изучения социализированности личности учащегося автора М.И. Рожкова 

предназначена для выявления уровня социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся. Основополагающим методом 

исследования является тестирование. Методика предназначена для подростков 14-17 лет. 

Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных 

исследования адаптированности. 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Формы и методы 

работы/ контроль 

Организационный 

блок 

Нормативно-правовое 

обеспечение. Программы. 

Рациональное расписание  

(расписание  классных часов). 

Соответствие планирования 

целям и задачам школы, 

образовательной программе, 

Программе развития школы. 

Анализ состояния уровня 

воспитанности учащихся 

(анкетирование, мониторинг) 

Постоянно 

Сентябрь 

Март-май 

Постоянно 

Май-

сентябрь 

Администрация Анализ, контроль 

Приказ-справка 

Годовой план 

работы школы 

Анализ, контроль 
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Урочная 

деятельность 

Формирование основ духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания на уроках 

Единые тематические уроки: 

Беседы о традициях и культуре 

народов Алтайского края, об 

экологии края, о Локтевском 

заказнике, этнокультуре. 

Уроки Мужества: 

Беседы о подвигах русского 

народа в период ВОВ, 

отечественного 

культурно-исторического 

наследия, государственной 

символике, законам Российской 

Федерации 

Досуговая деятельность: 

Семейные игры, соревнования, 

Эстафеты. 

Выпуск газет по теме духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания 

Книжные выставки «Проблемы 

экологии в Локтевском районе», 

«Они сражались за Родину», «Мы 

вместе!» 

Спортивные праздники.  

День матери 

Праздник 23 февраля,  

9 Мая. 

Дни семейных традиций и т.п. 

 

 

 

 

В течение 

года 

По плану 

В течение 

года 

По плану 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

По плану 

В течение 

года 

  

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

Посещение уроков, 

Анализ Фото- 

материалы 

 

 

Анализ, отчет 

Фото-материалы, 

анализ 

 

 

 

 

Отчеты 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты 

Анализ 

Отчет 

Посещение 

занятий, анализ, 

контроль 

Отчеты 

Просвещение и 

работа с 

родителями: 

Родительские собрания, круглый 

стол. 

Клуб выходного дня по 

интересам. 

Работа библиотеки (уголок 

специального пользования для 

педагогов, подбор литературы по 

ЗОЖ для учащихся). 

Декада правовых знаний. 

Дни здоровья. 

Акции, спортивные КВНы. 

Семейные праздники. 

В течение 

года 

По плану 

 

В течение 

года 

 

 

По плану 

По плану 

По плану 

Классные 

руководители 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Отчеты 

Заседания МО 

Протоколы 

 

Фото-отчет 

Анализ 

Отчет 

 

Фото - репортажи 

Анализы 

проведѐнных 

мероприятий 
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Блок совместной 

работы с 

внешкольными 

организациями 

Спортивно-массовые 

мероприятия (совместно с 

ДЮСШ): 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- шахматы; 

- настольный теннис; 

- Дни Здоровья. 

Мероприятия с ДДТ: 

- стартинейджер; 

Конкурсы рисунков, плакатов по 

ЗОЖ. 

Мероприятия с СДК: 

- праздник «День матери»; 

- концертные программы к 23 

февраля, 8 Марта, 9 мая, смотры 

художественной 

самодеятельности; 

Мероприятия с сельской 

библиотекой: 

- праздник Детской книги; 

- игры, конкурсы, викторины. 

Акции «Ветеран живѐт рядом», 

«Скажим порядку: «ДА!» 

По плану 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

Библиотекарь 

Учитель 

физической 

культуры 

Отчет 

Фото - репортажи 

Анализы 

проведѐнных 

мероприятий. 

Результаты участия в 

конкурсах. 

Практическая 

работа с учащимися 

По экологическому воспитанию: 

Акции «Накорми птиц», по 

природоохранной деятельности; 

Беседы о традициях нравственно-

этического отношения к природе 

в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

Научно-творческая деятельность 

по выращиванию растений, 

цветов для пришкольного 

участка; 

Подготовка и участие в проектах 

и экологических инициативах. 

По нравственному воспитанию: 

Семейные проекты, проекты 

«Родословная  моей семьи», 

«Становление образования в 

селе» 

Акции «Ветеран живѐт рядом».  

Беседы и встречи с ветеранами 

труда, ветеранами ВОВ, 

солдатами локальных воин; 

Беседы по толерантности. 

По эстетическому воспитанию: 

Сентябрь, 

май 

 

По плану 

 

 

 

Ноябрь-

апрель 

 

 

В течение 

года 

Апрель-

май 

 

 

 

 

В течение 

года 

По плану 

 

 

Администрация 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

 

Отчеты 

Анализ работы 

Журналы 

воспитательной 

работы.  Результаты 

участия в 

конкурсах. 
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