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1. Пояснительная записка 

Среднее общее образование – третий завершающий уровень общего 

образования.  

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в 

РФ" среднее общее образование является общедоступным.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих 

основных целей:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе, 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Задачи основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

среднего общего образования требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
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- становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

В основе реализации основной образовательной программы 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; 

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.. 

Основными принципами реализации данной образовательной 

программы являются:  

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.  

Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности 

общешкольного и классных коллективов - это главная задача и магистральное 

направление развития школьного сообщества. Необходимо не только 

учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески 

содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива 

должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ.  

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. 
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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.  

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.  

Принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от 

идеологии и практики социоцентрического по направленности и 

авторитарного по характеру учебно-воспитательного процесса, присущего 

педагогике насильственного формирования личности ребенка. 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.  

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.  

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.  

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.  

Принцип здоровьесбережения очень важен, так как современный 

культурный человек, стремящийся достичь материального и духовного 

благосостояния, быть полезным обществу, не может не осознавать роли 

специфического компонента культуры – культуры физической. 

Прогнозируемый результат:  
повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования;  
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проявление признаков самоопределения, самопознания, самореализации 

личности школьника;  

обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения;  

творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике;  

удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) 

выпускника.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. В 

результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет 

условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации учащихся.  

Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

"Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов. Создание собственных 

произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в 

том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
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(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор 

вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. Использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. Владение основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Рефлексивная деятельность  

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. Владение навыками 

организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели 

и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. Оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, 
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Мировая художественная культура, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура.  

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов указанной аттестации.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. Федеральный базисный учебный 

план предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Астрономия». 

Изучение учебных предметов «География» и образовательной области 

«Естествознание» («Биология». «Физика», «Химия») осуществляется на 

принципе их самостоятельности. Изучается также и учебный предмет 

«Информатика».  

Для старшего школьного возраста характерен рост интеллектуальных 

сил. Мыслительная деятельность характеризуется всё более высоким уровнем 

обобщения и абстрагирования, усиливающейся тенденцией к причинному 

объяснению явлений, умением аргументировать и доказывать положения, 

делать обоснованные выводы, связывать изучаемые явления в систему. 

Интеллектуальное развитие позволяет старшеклассникам осуществлять 

глубокий анализ материала, вскрывать закономерности, выявлять широкие 

аналогии, усваивать способы познания общих законов природы и общества. 

Умственная деятельность приобретает более активный и творческий 

характер, а познавательная деятельность становится более целенаправленной. 

Она связана не только с развитием индивидуальной сферы старших 

школьников, а и с формированием личности человека в целом. 

Особенностью этого возраста является возросшая степень осознанности 

учебной деятельности как способа достижения профессиональных целей. 

Задачей обучения становится формирование научного стиля мышления, 

который выступает как необходимое условие самообразования, развития 

потребности в самостоятельном добывании знаний. 

Приём в школу осуществляется после завершения выпускных экзаменов 

из основной школы на основании заявления. 

Учащиеся, 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. 

Характеристика учащихся  

Возраст: 15-18 лет.  
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Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой основной общей школы (5-9 класс).  

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы 

школы в 10-11 классах определяется по результатам успешного овладения 

предметами образовательной программы в основной общей школе, по 

успешным результатам итоговой аттестации за курс основной общей школы.  

Состояние здоровья: I-II группа, в исключительных случаях - III-IV 

группа здоровья.  

Продолжительность обучения: 2 года.  

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об 

образовании в РФ», распоряжений отдела образования администрации 

Тальменского района, Устава школы, локальных актов.  

Ожидаемый результат  

Обязательный:  

Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего 

образования.  

Получение учащимися профильной подготовки  

Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с 

этапом обучения.  

Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний.  

Предполагаемый:  

Достижение стабильных и гарантированных образовательных 

результатов, позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах.  

Овладение учащимися необходимым уровнем информационной 

культуры.  

Сформированность здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубным влияниям.  

Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников.  

Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения 

свободно ориентироваться в различных ситуациях.  

Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного 

труда, навыков самообразования, методов научного познания.  

Условия достижения ожидаемого результата  

наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех 

классов по всем предметам учебного плана;  

высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;  

использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями;  

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

доброжелательный микроклимат в школе;  

материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  
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привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных 

сфер деятельности;  

использование культурного и образовательного пространства школы, 

района, края, страны, мира;  

организация горячего питания;  

привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.  

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом  

видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в 

развитии у учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке 

ценностного отношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и 

непрерывного образования;  

помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать 

психологически комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для 

развития каждой личности;  

создавать атмосферу уважения друг к другу, признания 

индивидуальности, условия для развития и совершенствования ребенка;  

использовать инновационные методы и активные формы в обучении и 

развитии ребенка;  

постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства.  

Организация образовательной деятельности  

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный 

год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по 

результатам текущего контроля по предметам учебного плана.  

Наряду с традиционными уроками учителя школы проводят уроки 

следующих типов: интегрированный урок, урок-путешествие, мастерская, 

ролевая игра, урок-дебаты, урок-практикум, урок-исследование, урок с 

использованием элементов инновационных технологий: технологии 

личностно ориентированного обучения, проектирование, технология 

проектной и исследовательской деятельности.  

Используемые технологии  

Педагогические технологии, использованные в образовательном 

процессе, ориентированные  

на развитие  

- общей культуры личности;  

- самостоятельности и креативности мышления;  

- коммуникативной культуры.  

При реализации образовательной программы используются следующие 

виды  

педагогических технологий:  

- традиционная технология обучения: беседа, фронтальный опрос и др.;  

- обучение в нетрадиционных системах организации учебного процесса;  

- технологии сотрудничества;  

- игровые, соревновательные;  
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- коллективная работа учащихся: работа в парах, групповая работа, 

работа в  диалоге, рецензирование;  

- технологии индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся;  

- система заданий разной степени сложности;  

- система разной степени помощи учащимся;  

- система индивидуальной работы;  

- технологии развивающего обучения;  

- создание проблемных ситуаций, элементы проблемного обучения;  

- элементы самостоятельной исследовательской работы;  

- система развивающих логическое мышление учебных и жизненных 

заданий.  

технологии управления:  

- классно-урочная;  

Основной формой обучения является классно-урочная система.  

В школе используется гибкая структура урока, предусматривающая 

совокупность и взаимодействие важных элементов и их целей на разных 

уровнях и в самых разнообразных сочетаниях, что приводит к инновационным 

типам и формам обучения.  

Формы обучения: урок - фронтальная (общеклассная) работа, 

групповая (в том числе и работа в парах) работа, индивидуальная.  

Типы уроков: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, 

урок закрепления знаний, урок комплексного применения ЗУН учащимися, 

урок обобщения и систематизация знаний, урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся, комбинированный урок.  

Виды уроков, применяемых для достижения целей  

Беседы, урок развития речи, урок внеклассного чтения, урок-практикум, 

урок контроля, тестирование, комбинированный урок, урок обобщения и 

систематизации, урок контроля и коррекции, урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний, урок закрепления знаний, урок комплексного 

применения ЗУН учащимися, урок обобщения и систематизация знаний, урок 

контроля, оценки и коррекции знаний учащихся.  

Используются различные методы: метод творческого чтения, 

проблемного изложения, репродуктивный, исследовательский, проблемный, 

словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником, 

объяснительно-иллюстративный; наглядные методы: наблюдение, работа с 

наглядными пособиями, презентациями; практические методы: устные и 

письменные упражнения; активные методы обучения: проблемные ситуации, 

обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, 

дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод 

исследовательского изучения, игровое проектирование, организационно-

мыслительные игры (ОМИ), репродуктивный, частично-поисковый, и другие.  

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый.  
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Формы контроля: контрольная работа, проверочная работа, тест, 

самостоятельная работа, зачет, фронтальный опрос, индивидуальные 

разноуровневые задания, выполнение лабораторных и практические работы, 

сообщения, результаты проектной и исследовательской деятельности, оценка 

и самооценка учащимися своих работ.  

Формы организации внеучебной деятельности  

1. Кружки по интересам  

2. Экскурсии  

3. Олимпиады  

4. Конкурсы, фестивали  

5. Концерты  

6. Школьная научно-практическая конференция  

7. Дискуссии  

8. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками  

9. Участие в молодёжных общественных организациях  

10. Использование социокультурного потенциала района, края: музеи, 

театры, библиотеки и др.  

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 

оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций.  

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:  

достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам;  

развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

по результатам олимпиад и конкурсов;  

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:  

текущая успеваемость по предметам;  

промежуточная аттестация;  

государственная итоговая аттестация.  

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов 

проводится в форме:  

плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам);  

срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу;  

диагностических контрольных работ;  

тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;  

зачетов;  

творческих работ;  

докладов учащихся;  

реферативных работ.  
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Достижения учащихся 10-11 классов определяются:  

по результатам контроля знаний,  

по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года.  

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

Закона РФ «Об образовании в РФ», иных нормативных актов, распоряжений 

отдела образования администрации Тальменского района.  

Желаемая модель выпускника  

Выпускник средней общей школы:  

достиг уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана;  

освоил на повышенном (углублённом) уровне учебный материал по 

профильным предметам.  

готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;  

знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества;  

усвоил основы коммуникативной культуры, владеет навыками делового 

общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  

владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется 

в соблюдении прав и обязанностей;  

готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах.  

Возможность изменения профиля обучения.  

Основанием для изменения профиля обучения учащихся 10-11 классов 

является:  

изменение образовательных потребностей учащихся;  

желание учащихся и родителей (законных представителей);  

состояние здоровья.  

Процедура изменения предполагает:  

заявление родителей учащегося с просьбой об изменении 

образовательного маршрута;  

анализ информации об успешности учащегося в учебной деятельности;  

анализ результатов итоговых контрольных работ;  

решение администрации об удовлетворении (или неудовлетворении) 

заявления.  

Выбор дальнейшего образовательного маршрута  
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Высшие учебные заведения (на условиях приёма в вузы). Возможно 

поступления в вузы по договорам.  

Средние специальные учебные заведения (на условиях приёма в 

ССУЗы).  

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

среднего общего образования 

2.1 Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать:  

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;  

уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка;  

аудирование и чтение  

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях;  

говорение и письмо  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  
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- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства.  

В результате изучения русского языка на профильном уровне 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;  
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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;  

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 социально-культурной, 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;  
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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.  

2.2 Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.  

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик 

должен  

знать/понимать  

образную природу словесного искусства;  
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содержание изученных литературных произведений;  

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

этапы их творческой эволюции;  

историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений;  

основные закономерности историко-литературного процесса; сведения 

об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений;  

основные теоретико-литературные понятия;  

уметь  

воспроизводить содержание литературного произведения;  

анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения;  

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни 

и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества;  

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 

временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы;  

соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения;  

определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;  

сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации;  

выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя;  

выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 

учебно-исследовательские работы;  

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы.  

2.3 Иностранный язык 
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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 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  
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- 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.  

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в 

старшей школе 

ученик должен: 

Знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в 

рамках новых тем, в том числе профильно-ориентированных; 

• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с 

учетом выбранного профиля. 

Уметь 

говорение 

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и 

их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно- трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, 

излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой 

выбранного профиля; 
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• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

стран/ страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с личными 

интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

• оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней; 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ 

поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять 

письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том 

числе профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм 

межкультурного общения; 

• расширения возможностей в использовании новых 

информационных технологий в профессионально-ориентированных целях; 

• расширения возможностей трудоустройства и продолжения 

образования; 

• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

2.4. Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
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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*(31) 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков.  

Начала математического анализа  

уметь:  
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- 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;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков;  

- анализа информации статистического характера.  

Геометрия  

уметь:  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;  
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- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве;  

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства.  

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 

должен  

знать/понимать  

значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе;  

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки;  

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики;  

значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения;  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности;  

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики;  

вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира;  

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  
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уметь  

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач;  

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители;  

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;  

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства;  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь  

определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков;  

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь  

находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;  

вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы;  

исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции;  
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решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке;  

вычислять площадь криволинейной трапеции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа;  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь  

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

доказывать несложные неравенства;  

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем.  

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод;  

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

построения и исследования простейших математических моделей;  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь  

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля;  

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи);  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера;  

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  
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изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи;  

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;  

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса;  

вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций;  

применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов;  

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур;  

вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

2.5 Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

ученик должен  

знать/понимать:  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

- назначение и функции операционных систем;  

уметь:  

- оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  
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- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики;  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

- ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства.  

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

знать/понимать: 
- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис 

о полноте формализации понятия алгоритма; виды и свойства 

информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 

компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче;  

- связь полосы пропускания канала со скоростью передачи 

информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной 

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ;  

уметь: 
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- выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и 

технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов,  

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, 

графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей 

по базовым принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи и обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся 

знания о возможностях информационных и коммуникационных технологий, в 

том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными 

системами и другими источниками справочной информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 

средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

поиска и отбора информации, в частности связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, 

цифровых архивов, медиатек; 

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

соблюдения требований информационной безопасности, 

информационной этики и права; 
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приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

2.6 История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных 

процессов:  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе:  

уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа;  

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  
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- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России.  
 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик 

должен  

знать/понимать  

факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса;  

принципы периодизации всемирной истории;  

важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу;  

особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого;  

историческую обусловленность формирования и эволюции 

общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и 

мотивов человеческого поведения;  

взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 

региональной, национальной и локальной истории;  

уметь  

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа;  

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности);  

классифицировать исторические источники по типу информации;  

использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и 

перевода информации из одной знаковой системы в другую;  

различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории;  

использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений;  

систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-

исторического процесса;  

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 
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прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями;  

участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические 

сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать 

работу группы;  

представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

понимания и критического осмысления общественных процессов и 

ситуаций;  

определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями;  

учета в своих действиях необходимости конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением;  

осознания себя представителем исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданином России.  

2.7 Обществознание (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания;  

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 
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существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий.  

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  
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- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

В результате изучения обществознания на профильном уровне 

ученик должен  

знать/понимать  

социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений;  

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  

основные социальные институты и процессы;  

различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания;  

уметь  

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;  

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и 

интерпретацию социальной информации по определенной теме из 

оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических);  

анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 

другую;  

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы;  

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);  

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;  

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;  

подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление;  
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осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике;  

применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами;  

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции;  

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации;  

самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;  

нравственной оценки социального поведения людей;  

предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений;  

ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

2.8 Экономика 

В результате изучения экономики на базовом  уровне  

ученик должен: 

знать/понимать: 
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 

госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 
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- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве  потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик 

должен:  

знать/понимать:  

- смысл основных теоретических положений экономической науки;  

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а также международных экономических отношений;  

уметь:  

- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных 

налогов, взаимовыгодной международной торговли;  

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы 

производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, 

рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы;  

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной 

стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль 

минимальной оплаты труда; последствия инфляции;  

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и 

величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 

организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации;  

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 

экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и 

расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп 

инфляции, уровень безработицы;  

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 

факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- исполнения типичных экономических ролей;  

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической 

точки зрения;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации.  

2.9. Право 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты 

прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-

правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного 

процесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы;  

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие 

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 

принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты 

прав человека; основные юридические профессии;  



38 
 
 

 

уметь:  

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; 

избирательный и законодательный процессы в России; принципы организации 

и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения 

гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных 

услуг;  

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом;  

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за 

причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой 

информации;  

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации;  

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах);  

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой 

тематике;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 
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способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

способы и порядок разрешения споров;  

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью.  

2.10. География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

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

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда;  

уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
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- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

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

развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения.  

В результате изучения географии на профильном уровне ученик 

должен:  

знать/понимать:  

- особенности современного этапа развития географической науки, ее 

объект, предмет, структуру, методы и источники географической информации, 

основные теории и концепции; значение географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человеческого 

общества;  

- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая 

географическое положение, географическое районирование, территориальные 

системы, комплексное географическое страноведение и регионализм, развитие 

географической оболочки, природопользование и геоэкологию, 

географическое разделение труда;  

уметь:  

- применять основные положения географической науки для описания и 

анализа современного мира как сложной, противоречивой и динамичной 

природно-общественной территориальной системы;  

- характеризовать разные типы стран и районов, составлять 

комплексные географические характеристики различных территорий;  

- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 

территориальных взаимодействий различных географических явлений и 

процессов с использованием разнообразных методов географической науки;  

- решать социально значимые географические задачи на основе 

проведения геоэкологической и геоэкономической экспертизы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

исходя из пространственно-временного их развития;  

- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на 

основе их географической и геоэкологической экспертизы;  
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- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, 

техногенного воздействия на земную кору;  

- понимания места и роли географической науки в современном мире, в 

различных сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в 

выбранной области.  

2.11. Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости;  

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику;  

уметь:  

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания);  

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности;  

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы 

по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  
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- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

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

использовать приобретенные знания н 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 биологии на профильном уровне ученик 

должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты 

гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, 
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влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; 

путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей 

вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях 

(аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 

грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен 

веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; 

пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 
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антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации 

в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в 

собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

2.12. Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная;  

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики;  

уметь:  

- 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: 
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наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 

газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля,  

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции 
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и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон 

всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной 

теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризацию тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; 

дисперсию, интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение 

света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и  

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления 

и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики 

и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, 

плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 
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оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения 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, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и  предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернета);  

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; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

2.13. Астрономия 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; смысл физического закона Хаббла; основные 

этапы освоения космического пространства; гипотезы происхождения 

Солнечной системы; основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 
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электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие 

равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; характеризовать 

особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, 

Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время для данного населенного пункта, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; для 

оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

2.14. Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон;  

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений;  

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 
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сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы;  

уметь:  

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов:  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

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

производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;  

- 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.  
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В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные S-, P-, D-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, 

периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, 

закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, 

анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной 

номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 
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факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать: S- , P- и D-элементы по их положению в  

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; 

природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию  важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с  

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

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

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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2.15. Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры на 

базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

- основные виды и жанры искусства;  

- изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры;  

- особенности языка различных видов искусства;  

уметь:  

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением.  

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства;  

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре;  

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

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- выбора путей своего культурного развития;  

- организации личного и коллективного досуга;  

- выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства;  

- самостоятельного художественного творчества.  

2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  

- основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  
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- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь:  

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  

2.17. Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен  

знать/понимать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;  

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.  

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В результате освоения содержания среднего (полного) общего 

образования учащийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности.  

Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 
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знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-дело-вого 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута).  

Рефлексивная деятельность  

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 
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3. Формы аттестации освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  
Процесс обучения не возможен без обратной связи. Функцию обратной 

связи выполняют различные формы аттестации и учета личных достижений 

учащихся.  

Аттестация учащихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, 

проверяя и оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы 

учащихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный 

журнал.  

В процессе обучения выставляются промежуточные отметки по 5-

балльной системе за освоение учебных дисциплин за полугодия. В конце 

учебного года выставляются годовые отметки по 5-балльной системе на 

основании отметок, выставленных по итогам полугодий.  

Основными видами аттестации учащихся являются:  

текущая аттестация;  

промежуточная аттестация;  

государственная итоговая аттестация.  

Текущая аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам 

учебного плана ежедневно по итогам устной, письменной, практической и 

других форм контроля знаний. 

Текущая отметка выставляется учителем в классный журнал 

исключительно в целях оценки ЗУН учащегося по различным разделам 

учебной программы по предмету, входящему в учебный план учреждения.  

Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 

данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по 

распоряжению директора. 

Учитель имеет право выставить текущую отметку за виды работ, 

предусмотренные рабочей программой по предмету в соответствии с 

авторской программой, такие как: 

устный ответ учащегося; 

выполненное и предъявленное учащимся письменное домашнее задание; 

письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в 

тетради на печатной основе; 

самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу 

по карточке и т.п.); 

словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные 

диктанты и задания, продолжительность выполнения и оформления записи 

которых должна быть достаточной для каждого учащегося; 

сообщение (реферат, доклад, презентация, проект), подготовленное 

учеником дома; 

домашнее сочинение; 

практические работы; 

аудирование. 
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Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный 

журнал непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда 

необходимо  время на проверку выполненного задания. 

Учитель обязан выставить текущую отметку за виды работ, 

предусмотренные рабочей программой по предмету в соответствии с 

авторской программой, во время проведения которых присутствует учащийся, 

в классный журнал, такие как: 

контрольная работа; 

самостоятельная работа; 

проверочная работа; 

сочинение; 

изложение; 

диктант; 

тест; 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

контрольное чтение, говорение, аудирование; 

контроль техники чтения; 

зачёт. 

Учитель обязан предоставить учащемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по болезни, право получить консультацию по 

конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

Промежуточная аттестация 

Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего, 

основного общего или среднего (полного) общего образования на момент 

окончания учебного года с целью обоснования предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования решений 

органов управления (самоуправления) Учреждения, действующих в пределах 

предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях 

продолжения освоения учащимися соответствующей основной 

общеобразовательной программы в Учреждении.  

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.  

Основными целями промежуточной аттестации являются:  

обеспечение выполнения педагогами и учащимися образовательных 

программ;  

повышение их ответственности за качество образования в переводных 

классах.  
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Полугодовую и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия учитель, замещающий 

уроки на основании приказа директора Учреждения, или заместитель 

директора по УВР. 

За неделю до окончания полугодия учитель информирует классного 

руководителя о предварительных отметках. 

Полугодовая  и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 

классный журнал за два урока до окончания учебного периода (полугодия, 

года), но не позднее, чем за три календарных дня до первого дня каникул.  

По итогам полугодия   выставляются отметки по всем предметам 

учебного плана, за исключением предметов, по которым предусмотрено 

программой безотметочное обучение. 

Для объективной аттестации учащихся  по итогам полугодия 

необходимо не менее 6 отметок  при одночасовой недельной учебной нагрузке 

по предмету, и не менее 10 отметок при учебной нагрузке 2 и более часов в 

неделю. 

Полугодовая оценка выставляется на основании оценок, полученных 

обучающимся за  полугодие  как среднее арифметическое по правилам 

математического округления в пользу учащегося.  

В конце учебного года учащимся выставляются годовые отметки в 

баллах по всем предметам учебного плана. 

Годовая оценка выставляется на основании полугодовых оценок как 

среднее арифметическое по правилам математического округления в пользу 

учащегося.  

По элективным курсам, преподаваемым за счет часов школы, вводится 

безотметочное обучение. 

Государственная итоговая  аттестация проводится в соответствии с 

нормативными документами федерального и регионального уровней. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация проводится по русскому языку и 

математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим 

учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится: 

- в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), для 
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обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, 

а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к ГИА;  

- в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе под роспись 

информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе 

в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в 

том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и 

аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о 

времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах 

ГИА, полученных обучающимся. 

Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой 

аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует 

сдавать экзамены, указываются им в заявлении до 1 февраля. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет, дети-

инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных) и 

имеющие «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом гимназии и оформляется приказом не позднее 25 мая 

текущего учебного года. 

Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения ГВЭ для различных 

категорий выпускников, в том числе порядок работы и функции 

экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий в зависимости от 

формы проведения государственной итоговой аттестации, определяются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за 

ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому 
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учебному предмету устанавливается продолжительность проведения 

экзаменов. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию 

здоровья на дому, продолжительностьэкзамена увеличивается на 1,5 часа. 

Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются 

Министерством образования и науки Алтайского края  по согласованию с 

ГЭК. 

При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки, а в форме ГВЭ - пятибалльная 

система оценки. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, 

если обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ 

набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже 

удовлетворительных (три балла). В случае если обучающийся получил на ГИА 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов, он допускается повторно к ГИА по данному предмету в текущем 

году в дополнительные сроки. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам 

не ранее 1 сентября текущего года. 

В аттестат выпускнику 11 класса, получившему во время прохождения 

государственной итоговой аттестации по обязательным предметам (русский 

язык, математика) положительные результаты, выставляются итоговые 

отметки. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается 

справка об обучении в образовательном учреждении, форма которой 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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4. Содержание программ учебных предметов, курсов 

4.1 Русский язык 

УМК А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой 

10 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы речевого общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. 

Адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой информации. Осознанное 

использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудио текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение 

умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Анализ речевых высказываний с точки зрения их соответствия виду и 

ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, 

анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. 

Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой)компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. 
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Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и 

др.), официально-делового(резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной 

речи(рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средстваязыка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 

литературы и функциональных стилей. 

Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, 

конспект, отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием разных 

средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств 

языка в публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и 

функциональных 

разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, точность, ясность, выразительность речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы, нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 
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Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике 

синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности 

речевого высказывания, его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 

точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач, владеть разными способами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы 

и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. 

Русские пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значений с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для 

подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

11 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы речевого общения. 



64 
 
 

 

Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное 

понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации. Осознанное использование 

разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

в зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы. 

Владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Анализ речевых высказываний с точки зрения их соответствия виду и 

ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, 

анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. 

Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой)компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и 
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др.), официально-делового (резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной 

речи(рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 

литературы и функциональных стилей. 

Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, 

конспект, отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием разных 

средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств 

языка в публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, точность, ясность, выразительность речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы, нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике 

синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности уместности 

речевого высказывания, его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы. 



66 
 
 

 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 

точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач, владеть разными способами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

Тематическое планирование.  10 класс 

№п/п Наименование разделов или общих тем Кол-во часов 

1 
Повторение и углубление изученного в основной школе. 

Общие сведения о языке. Русский язык как система средств 

разных уровней 

8 

2 Русский язык как средство разных уровней 3 

3 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 7 

4 Лексика и фразеология 6 

5 Состав слова (морфемика) и словообразование 9 

6 Морфология  14 

7 Cинтаксис и пунктуация 23 
 Итого 70 

11 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 1. Формы существования русского языка. Литературный язык 2 

 2. Диалекты. Профессионализмы. Жаргон. 2 

 3. Просторечие. 2  

 4. Функциональные стили русского литературного языка. 2  

 5. Научный стиль. 3  

 6. Термины. 2  

 7. Диктант. 1  

 8. Публицистический стиль. Особенности публичной речи. 3  

 9. Жанры публицистики. 4  

 10. Очерк 2  

 11. Устное выступление. 2  

 12. Дискуссия. 2  

 13. Официально-деловой стиль. 3  

 14. Разговорная речь. 3 

 15. Диктант 1  

 16. Язык художественной литературы. 3 

 17. 

Язык как элемент структуры художественного произведения. 

Языковая личность автора в произведении. Подтекст  

 

 

произведения. Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 

4  

 18. 
Разбор художественного текста (отрывка из художественного 

произведения) 
2  

 19. Разбор текста лирического произведения. 2 

 20. Культура речи. Речевая ситуация. 2  

 21. Понятие культуры речи. Качество хорошей речи. 2  

 22. Три компонента культуры речи. 3  

 23. Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося) 2  

 24. Повторение орфографии. 3 

 25. Повторение синтаксиса и пунктуации. 3  
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 26. Итоговое повторение. 4  

 27. Защита рефератов. 4  

 Итого  68 

 

4.2. Литература 

Программа под ред. В.Я.Коровиной.  

10 класс (105 часов) 

Русская литература и русская история в 18-19 веках. 
Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

Творчество Г.Р. Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и развитие 

русской профессиональной литературной критики. 

А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи 

«Деревня». «Вольность». « Пророк». «Я вас любил». «Арион». «На холмах 

Грузии». «Поэту». «Осень». Роман « Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы 

лирики. Стихи «Нищий». «Когда волнуется желтеющая нива». «И скучно, и 

грустно». «Дума». «Поэт». «Молитва». «Родина». «Пророк». «Демон». Роман 

« Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая 

характеристика раннего творчества. Поэма «Мёртвые души». 

И.А. Гончаров. «Обломов». 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Из русской поэзии второй половины 19 века. 
Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что 

мните вы, природа…», «Ещё земли печален вид…», «Эти бедные селенья», 

«Как хорошо ты, о море ночное…», «К.Б.». 

А.А. Фет. «Поэтам», «Ещё весны душистой нега…», «Ещё майская 

ночь…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На железной дороге». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», 

«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», « Умру я скоро. Жалкое наследство…», 

«Пророк», «Зине». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы 

произведений. «История одного города». 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы 

произведений. «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные 

искания в годы юности. «Война и мир». 

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом 

с мезонином», «Ионыч», «Степь». Пьеса «Вишнёвый сад». 
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Из зарубежной литературы 

И.В. Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст». 

О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек»  

11 класс (102 часа) 

Литература 20 века 
История 20 века и судьба искусства. Русская литература 20 века в 

контексте мировой культуры. Сложность периодизации русской литературы 

20 века. Русская литература после 1917 года: советская литература, 

литературная, «возвращённая» читателю, и литература русского зарубежья. 

Их судьбы и пути объединения. 

Зарубежная литература первой половины 20 века. 
Общий обзор европейской литературы первой половины 20 века. Б.Шоу. 

«Пигмалион». Г. Апполинер. Лирика. 

Русская литература рубежа 19-20 веков. 
Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в 

конце 19-начале 20 века. Богатство и разнообразие литературных 

направлений. Дальнейшее развитие реализма. Традиции и поиски нового в 

творчестве писателей-реалистов. 

И.А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь», «Последний шмель», 

«Одиночество», «Песня», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи». 

А.И.Куприн. «Гранатовый браслет». 

М. Горький. «На дне» 

Поэзия конца 19- начала 20 века 
Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как 

одно из ведущих направлений в искусстве начала века. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

В.Я. Брюсов. «Юному поэту», «Сонет к формк». 

К.Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, чтобы видеть солнце…». 

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». 

А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В 

ресторане», «На железной дороге», «Скифы», «Двенадцать». 

Н.С. Гумилёв. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Капитаны», «Андрей Рубцов». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Двусмысленная слава». 

В.В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещё 

раз». 

В.В. Маяковский. «А вы могла бы?», «Нате!», «Вам!», «Послушайте», 

«Скрипка и немножко нервно», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Н.А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из 

подвалов, из тёмных углов». 

С.А. Есенин. Лирика. «Анна Снегина». 
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Русская литература после 1917 года (до 1941 года) 

А.А. Фадеев. «Разгром». 

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку», «Кто создан из камня», «Тоска по Родине! Давно…», «Москве», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…». 

О.Э. Мандельштам. «Notre dame», «Бессоница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Я вернулся в мой город». 

Б.Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Любить иных – тяжёлый крест…», 

«Никого не будет в доме», «Сосны», «Снег идёт», «Доктор Живаго». 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов. «Котлован». 

А.Н. Толстой. «Пётр 1». 

М.А. Шолохов. «Поднятая целина» 

Русская литература за рубежом. 1917 – 1941годы 
В.В. Набоков. «Машенька». 

Великая Отечественная война в литературе 
Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила 

народного чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. 

Сурков, К. Симонов, О. Берггольц и др.). Человек на войне и правда о нём. 

Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, 

повести и романы Б. Горбатова, А. Фадеева, э. Казакевича, А. Бека, В. 

Некрасова. Пьесы: Л. Леонов. «Нашествие». Е.Шварц. «Дракон» и др. 

Русская литература 50-90-х годов 
Литература 50-х – начала 60-х годов. Отражение трагических 

конфликтов истории в судьбах героев 

А.Т. Твардовский. «я знаю, никакой моей вины…», «К обидам горьким 

собственной персоны…», «За далью - даль». 

А.И. Солженицын. «Матрёнин двор». 

Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое». 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба». 

В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой». 

Зарубежная литература второй половины 20 века 
Э. Хемингуэй. «Старик и море» 

Литература на современном этапе 
Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. 

Произведения, утверждающие положительные идеалы. Авторы, активно 

отстаивающие бережное отношение к человеку, природе, талантливым и 

трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. Постмодернизм. 

Обзор последних публикаций, получивших общественный резонанс. 

Тематическое планирование. 10 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 1. Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 1  
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 2. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. Выявление 

уровня литературного развития учащихся 
1  

 3. 
А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и ее 

национально-историческое и общечеловеческое содержание 
1  

 4. 

Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной и михайловской 

ссылок (с повторением ранее изученного). Трагизм мировосприятия и его 

преодоление 

1  

 5. 
Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина (с повторением ранее 

изученного) 
1  

 6. Эволюция темы свободы и рабства в лирике А. С. Пушкина 1  

 7. 
Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни и смерти. Домашнее 

сочинение по лирике Пушкина 
2  

 8. 

Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». Человек и 

история в поэме. Тема «маленького человека» в поэме «Медный 

всадник» 

1  

 9. 
Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник». 

Социально-философские проблемы поэмы 
1  

 10. Диалектика пушкинских взглядов на историю России 1  

 11. Классное сочинение по творчеству А. С. Пушкина 1  

 12. Классное сочинение по творчеству А. С. Пушкина. 1  

 13. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 

Основные темы и мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. Своеобразие 

художественного мира поэта. 

1  

 14. 
Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного) 
1  

 15. Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. 2  

 16. 
Философские мотивы лирики М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). 
1  

 17. Мечта о гармоничном и прекрасном в мире человеческих отношений. 1  

 18. 
Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова. Подготовка к 

домашнему сочинению по лирике М. Ю. Лермонтова 
2  

 19. Классное сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова 1  

 20. Классное сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова. 1  

 21. 
Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
1  

 22. Сатирическое и эпикодраматическое начала в сборнике «Миргород» 1  

 23. 
«Петербургские повести» Н. В. Гоголя (обзор с обобщением ранее 

изученного). Образ «маленького человека» в «Петербургских повестях» 
1  

 24. 
Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение анализу 

эпизода 
1  

 25. Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский проспект» 1  

 26. 
Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские 

повести» 
1  
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 27. Классное сочинение по творчеству Н. В. Гоголя 1  

 28. Классное сочинение по творчеству Н. В. Гоголя. 1  

 29. Обзор русской литературы второй половины XIX века. 1  

 30. 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в 

трилогии «Обыкновенная история» – «Обломов» – «Обрыв». 

Особенности композиции романа. Его социальная и нравственная 

проблематика 

1  

 31. 

Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика характера 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. Герои романа в их отношении к 

Обломову 

1  

 32. 
«Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе 
1  

 33. «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике 1  

 34. 
А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской драматургии в 

творчестве писателя. «Отец русского театра» 
1  

 35. 
Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия 

характеров героев. 
1  

 36. Своеобразие конфликта. Смысл названия 1  

 37. 
Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства» 
1  

 38. 
Протест Катерины против «темного царства». Нравственная 

проблематика пьесы 
1  

 39. 
Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочинение по драме 

А. Н. Островского «Гроза» 
1  

 40. 
И. С. Тургенев. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 

«Записки охотника» и их место в русской литературе 
1  

 41. 
И. С. Тургенев – создатель русского романа. История создания романа 

«Отцы и дети» 
1  

 42. Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героя 1  

 43. «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 1  

 44. Любовь в романе «Отцы и дети» 1  

 45. 
Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети». Подготовка к домашнему сочинению 
2  

 46. Зачетная работа за первое полугодие 1  

 47. Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество 1  

 48. Единство мира и философия природы в лирике Ф.И. Тютчева. 1  

 49. 
Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента 

в его творчестве. 
1  

 50. 
Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». 
1  

 51. 
А. А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. 
1  

 52. Любовная лирика А. А. Фета. Гармония и музыкальность поэтической 1  
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речи и способы их достижения. Импрессионизм поэзии Фета. Домашнее 

сочинение по лирике Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

 53. 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии А. К. Толстого. Фольклорные, романтические и исторические 

черты лирики поэта. 

1  

 54. 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 

Социальная трагедия народа в городе и деревне. Судьба народа как 

предмет лирических переживаний страдающего поэта 

1  

 55. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 1  

 56. 
Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как 

служение народу. 
1  

 57. 
Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и бытовая 

конкретизация. 
1  

 58. 
«Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция 

поэмы. Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка» 
1  

 59. 

Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема социального и 

духовного рабства 

1  

 60. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 1  

 61. 
Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное 

начало в поэме. Домашнее сочинение по творчеству Н. А. Некрасова 
1  

 62. 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Проблематика и 

поэтика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина 
1  

 63. 
Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 

Замысел, история создания, жанр и композиция романа. 
1  

 64. Образы градоначальников 1  

 65. 
Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные 

искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека 
1  

 66. Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого 1  

 67. 
История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ 

автора в романе 
1  

 68. Духовные искания Андрея Болконского 1  

 69. Духовные искания Пьера Безухова 1  

 70. Женские образы в романе «Война и мир» 1  

 71. Семья Ростовых и семья Болконских 1  

 72. Тема народа в романе «Война и мир» 2  

 73. Кутузов и Наполеон 1  

 74. 
Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». 

Художественные особенности романа 
1  

 75. 

Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». 

Художественные особенности романа. Подготовка к домашнему 

сочинению 

1  

 76. Анализ эпизода из романа «Война и мир». Подготовка к домашнему 1  
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сочинению 

 77. 
Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и 

эстетические взгляды 
1  

 78. Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. М. Достоевского 1  

 79. История создания романа «Преступление и наказание». 1  

 80. 
«Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание», проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя 
1  

 81. 
Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

Теория Раскольникова. Истоки его бунта 
1  

 82. «Двойники» Раскольникова 1  

 83. 

Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и 

наказание». Роль эпилога в романе. Домашнее сочинение по роману 

«Преступление и наказание» 

1  

 84. 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее 

герой Иван Флягин. Поэтика названия повести «Очарованный странник». 

Особенности жанра. Фольклорное начало в повествовании 

1  

 85. 
Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 

Нравственный смысл рассказа 
1  

 86. 
Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе Островского 

«Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского уезда») 
1  

 87. 
А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х годов. 

«Человек в футляре» 
1  

 88. Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. 1  

 89. Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 1  

 90. Особенности драматургии А. П. Чехова 1  

 91. 
«Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. Разрушение 

дворянского гнезда 
1  

 92. Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского стиля 1  

 93. Зачетная работа за второе полугодие 1  

 94. 

К.Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». 

Изображение тяжелой жизни простого народа. Специфика 

художественной образности 

1  

 95. 
«Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм и 

символизм в произведениях зарубежной литературы. 
1  

 96. Ги де Мопассан. «Ожерелье» 1  

 97. Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX века 1  

 98. Резервные уроки 3  

 Итого  105 
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11 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 1. 

Введение. Судьба России в ХХ веке. Основные направления, темы и 

проблемы русской литературы ХХ века. Характеристика литературного 

процесса начала ХХ века. Многообразие литературных направлений, 

стилей, школ, групп. Направления философской мысли начала столетия. 

1  

 2. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И. А. Бунина. Её 

философичность, лаконизм и изысканность. «Крещенская ночь», 

«Собака», «Одиночество» или другие стихотворения 

1  

 3. 
И. А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям. Поэтика рассказа 
2  

 4. 
Тема любви в рассказе И. А. Бунина «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе писателя 
2  

 5. 
Психологизм и особенности «внешней изобразительности» бунинской 

прозы 
1  

 6. 

А. И. Куприн. Жизнь и творчество. Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Автобиографический и гуманистический характер 

повести. Изображение мира природы и человека в повести «Олеся» 

1  

 7. 
Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». Домашнее 

сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна 
2  

 8. 
М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. 

«Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции рассказа 
2  

 9. 
«На дне» как социально-философская драма. Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы 
1  

 10. 
Три правды в пьесе «На дне», ее социальная и нравственно-философская 

проблематика. Смысл названия пьесы 
2  

 11. Письменная работа по творчеству М. Горького 1  

 12. Русский символизм и его истоки 1  

 13. 
В. Я. Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник русского 

символизма. Проблематика и стиль произведений В. Я. Брюсова 
1  

 14. Лирика поэтов-символистов. К. Д. Бальмонт, А. Белый и др. 1  

 15. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма 1  

 16. 
Н. С. Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики Н. С. 

Гумилева 
2  

 17. 

Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. Поиски 

новых поэтических форм в лирике И. Северянина. Домашнее сочинение 

по поэзии Серебряного века 

1  

 18. 
А. А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы 

ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме» 
1  

 19. 

Тема страшного мира в лирике А. Блока. «Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «В ресторане», «Фабрика». Развитие понятия об 

образе-символе 

1  

 20. Тема Родины в лирике А. Блока. «Россия», «Река раскинулась...», «На 1  
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железной дороге» 

 21. Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира 2  

 22. 
Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской 

поэзии. Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор) 
1  

 23. 
С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Письмо матери» 
1  

 24. 

Тема России в лирике С. А. Есенина. «Я покинул родимый дом...», «Русь 

Советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Возвращение на 

родину» и др. 

1  

 25. 
Любовная тема в лирике С. А. Есенина. «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...» и др. 
1  

 26. 

Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. А. Есенина. 

Трагизм восприятия гибели русской деревни. «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Сорокоуст» 

1  

 27. Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы» 1  

 28. Литературный процесс 20-х годов XX века 1  

 29. 
Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции и Гражданской 

войны в прозе 20-х годов 
2  

 30. 
Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи. Русская 

эмигрантская сатира 
1  

 31. 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней 

лирики поэта. «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно». Пафос революционного переустройства мира. Сатирический 

пафос 

2  

 32. 

Своеобразие любовной лирики В. В. Маяковского. «Лиличка!», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» 

1  

 33. 

Тема поэта и поэзии в творчестве В. В. Маяковского. «Юбилейное», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину». Домашнее 

сочинение по лирике А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского 

1  

 34. 
Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб в 30-е годы 
1  

 35. 
М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. М. А. Булгаков и театр. Судьбы 

людей в революции в романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных» 
1  

 36. 
История создания, проблемы и герои романа М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 
2  

 37. 

Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». Анализ эпизода из 

романа (по выбору учителя). Домашнее сочинение по творчеству М. А. 

Булгакова 

2  

 38. Зачетная работа за первое полугодие 1  

 39. 
А. П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть А. П. Платонова 

«Котлован»: обзор 
2  

 40. 
А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное своеобразие и 

поэтическое мастерство любовной лирики А. А. Ахматовой. «Песня 
1  
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последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...» 

 41. 

Судьба России и судьба поэта в лирике А. А. Ахматовой. «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», 

«Приморский сонет» и другие стихотворения 

1  

 42. 

Поэма А. А. Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта. Тема суда 

времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы 

2  

 43. 

О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Культурологические истоки и 

музыкальная природа эстетического переживания в лирике поэта. 

Трагический конфликт поэта и эпохи. «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Туг 

2  

 44. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и поэзии в 

лирике М. И. Цветаевой. «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке...»), «Кто создан из камн 

2  

 45. М. А. Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы» 1  

 46. 
Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». Проблемы и герои 

романа 
2  

 47. Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий Дон» 2  

 48. Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 1  

 49. Мастерство М. А. Шолохова в романе «Тихий Дон» 1  

 50. Письменная работа по творчеству М. А. Шолохова 1  

 51. 
Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия 
1  

 52. Литература второй половины XX века (обзор). Поэзия 60-х годов 2  

 53. 

Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. Ю. 

Бондарев, В. Богомолов, Г. Бакланов, В. Некрасов, К. Воробьев, В. 

Быков, Б. Васильев (произведения по выбору учителя) 

1  

 54. 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика А. Т. Твардовского. 

Размышление о настоящем и будущем Родины. Осмысление темы войны. 

«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

2  

 55. 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики Б. 

Пастернака. Основные темы и мотивы его поэзии. «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется до 

2  

 56. 
Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его проблематика и 

художественное своеобразие 
2  

 57. 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в творчестве писателя. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича» 

2  

 58. 
В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов» («На представку», «Сентенция») 
1  

 59. 

Н. М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и ее 

художественное своеобразие. «Видения на холме», «Русский огонек», 

«Звезда полей», «В горнице» 

1  

 60. «Деревенская» проза в современной литературе. В. П. Астафьев. 2  
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Взаимоотношения человека и природы в рассказах «Царь-рыбы». 

Нравственные проблемы романа «Печальный детектив» (обзор) 

 61. 
В. Г. Распутин. Нравственные проблемы произведений «Последний 

срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни» (по выбору учителя) 
2  

 62. 

И. А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон 

лирики поэта. «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» 

(«Как жаль, что тем, чем стало для меня...») или другие стихотворения 

1  

 63. 

Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике поэта. «До 

свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...». 

Искренность и глубина поэтических интонаций. «Когда мне невмочь 

пере 

1  

 64. 
«Городская» проза в современной литературе. Ю. В. Трифонов. 

«Вечные» темы и нравственные проблемы в повести «Обмен» 
1  

 65. 

Темы и проблемы современной драматургии (А. Володин, А. Арбузов, В. 

Розов). А. В. Вампилов. Слово о писателе. «Утиная охота». 

Проблематика, конфликт, система образов, композиция пьесы 

1  

 66. 

Из литературы народов России. М. Карим. Жизнь и творчество. «Подует 

ветер – все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб 

и одежду...», «Птиц выпускаю...». Отражение вечного движени 

2  

 67. 

Основные направления и тенденции развития современной литературы: 

проза реализма и «нереализма», поэзия, литература Русского зарубежья 

последних лет, возвращенная литература 

2  

 68. 
Д. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». «Пигмалион». Духовно-

нравственные проблемы одной из пьес (по выбору учителя) 
2  

 69. 

Т. С. Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 

Многообразие мыслей и настроений стихотворения. Средства создания 

комического 

1  

 70. 

Э. М. Хемингуэй. Слово о писателе и его романах «И восходит солнце», 

«Прощай, оружие!». Духовно-нравственные проблемы повести «Старик 

и море» 

1  

 71. 
Э. М. Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 

Своеобразие художественного стиля писателя 
1  

 72. Проблемы и уроки литературы XX века 1  

 73. Консультации по подготовке к экзаменам 3  

 Итого 102 

  

4.3. Иностранный язык 

Программа курса английского языка М.З.Биболетовой и др. 

Содержание учебного материала 

Речевая компетенция 

Предметное содержание речи. 

Учебник строится по коммуникативно-тематическому принципу, 

согласно которому совмещаются наиболее типичные коммуникативные 
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задачи, решаемые школьниками обучаемого возраста, и наиболее близкие им 

сферы действительности, представленные в виде набора из 4 тем (проблем). 

В учебнике на новом витке повторяются, обобщаются и углубляются 

темы, которые уже встречались учащимся во 2-9 классах, например, 

взаимоотношения в семье и с друзьями, школьная жизнь, здоровый образ 

жизни, досуг и др. 

Наряду с этим тематика 10,11  класса обогащается новыми темами, 

которые представляют интерес именно для старшеклассников: цивилизация и 

технический прогресс, продолжение образования после окончания школы, 

учёба дома и за рубежом, самостоятельная жизнь вне семьи и др.  

Речевые умения 

Говорение  носит в большей степени продуктивный характер. Несмотря 

на то, что в учебнике и аудиозаписи присутствуют диалоги, которые 

используются как образцы диалогического общения, речевое действие в 

основном совершается исходя из поставленной коммуникативной задачи, 

которая затрагивает как личностно, так и общественно значимые темы. 

Большое внимание уделяется повышению роли речевой инициативы 

учащихся, особенно в речевых ситуациях, предполагающих творческие 

монологические и диалогические высказывания; существенное внимание 

уделяется парным, групповым и коллективным формам работы. Меняется 

качество проектных заданий. Предполагающих совместные действия 

учащихся в процессе решения поставленных перед ними коммуникативных 

задач.   

Монологическая речь. При овладении монологической речью школьники 

учатся выступать с сообщениями в связи с увиденным, услышанным, 

прочитанным, а также делать сообщения по результатам выполненной 

проектной работы. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

заданной теме (проблеме); 

 делать презентации по выполненному проекту; 

 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной 

форме) информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения (поступки); 

 рассуждать о фактах (событиях), приводя примеры, аргументы; делая 

выводы; 

 описывать особенности жизни культуры своей страны и страны 

(стран) изучаемого языка. 

Объём монологического высказывания  –  до 12-15 фраз 

Диалогическая речь.  При овладении диалогической речью в ситуациях 

официального и неофициального  повседневного общения, а также в связи с 
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прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться 

участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием необходимых 

речевых клише), диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов.  

Развитие умений: 

 участвовать в беседе (дискуссии) на знакомую тему, в том числе 

используя заданные  алгоритмы ведения дискуссии;  

 осуществлять запрос информации, самому делиться информацией; 

 брать интервью, проводить опросы в классе на заданную тему с 

опорой на предложенный план (алгоритм); 

 обращаться за разъяснениями, (давать собственные разъяснения), в 

том числе при выполнении совместной проектной работы; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме.  

Объём диалогического высказывания 6 – 7 реплик с каждой стороны.      

Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в 

процессе обучения иноязычной культуре.  Аудирование выступает в двух 

функциях: как средство и как цель обучения.  В своей первой функции 

аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания  аутентичных 

высказываний учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим 

материалом (при этом аудирование часто сочетается со зрительной опорой), 

тренируются в узнавании на слух нового материала и готовятся к беседе по 

прослушанному. 

Работа по обучению аудированию предполагает прослушивание текстов 

разных жанров и стилей, в соответствии с требованиями федерального 

компонента образовательного стандарта и программы по английскому языку. 

Аудитивные задания включены как в учебник, так и в рабочую тетрадь №2 

«Контрольные работы» и помечены специальным значком. Проверка 

понимания услышанного осуществляется в различных формах с 

использованием вербальных и невербальных средств, в том числе формах, 

используемых в ЕГЭ. Часть заданий, которые предполагают заполнение 

таблиц и вписывание, дублируется в рабочей тетради №1, чтобы учащиеся не 

делали помарок в учебнике.  

В соответствии с требованием к базовому уровню владения 

иностранным языком  ведётся работа над тремя видами аудирования: 

 аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста; 

 аудирование с общим охватом содержания, то есть с пониманием 

лишь основной информации; 

 аудирование с целью извлечения нужной или интересующей 

информации. 
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Развитие умений: 

 опираться на языковую и контекстуальную  догадку при восприятии 

аудиотекста; 

 добиваться полного понимания собеседника путём переспроса; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним; 

  извлекать из прослушанного сообщения необходимую 

(интересующую) информацию. 

Чтение. В области чтения ставится задача совершенствования трёх 

наиболее распространённых видов чтения:  

 чтение с пониманием основного содержания текста 

(ознакомительное); 

 чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение); 

 чтение с выборочным извлечением нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 

Обучение всем трём видам чтения ведётся на основе аутентичных 

текстов, соответствующих возрастным интересам учащихся. Как и в 

предыдущих классах, продолжается  работа над обеими формами чтения: 

вслух и про себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для 

совершенствования техники чтения и произносительной стороне речи.  А с 

другой – в своей вспомогательной коммуникативной функции: учащиеся 

ставятся в ситуации, когда они должны прочитать известный им текст другим 

людям, чтобы ознакомить их с неизвестным содержанием, или найти 

предложения из текста для аргументации своей точки зрения. 

Чтение про себя является основной формой чтения. Продолжается 

работа по совершенствованию и развитию умений, для понимания 

прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. Объём текста 

– до 700 слов. 

В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача 

расширения рецептивного словаря. Одной из задач, решаемых в русле 

обучения чтению, является формирование у  школьников умений пользоваться 

сносками, комментариями к тексту, лингвострановедческим и грамматическим 

справочником по мере необходимости. 

Развитие умений:  

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события (факты); 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

 понимать аргументацию; 

 определять своё отношение к прочитанному. 
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Письмо. Основной целью обучения письму является развитие умений 

учащихся в связной письменной речи в таких жанрах, как развёрнутые личные 

письма, письма в редакцию журналов, вопросники, анкеты, автобиография, 

статьи, эссе. Внимание к письменным формам общения обусловлено тем, что 

данные умения необходимы для общения подростков через интернет, для 

поиска нужной информации в интернете, для составления определённого типа 

документов (анкет, характеристик, заявок), которые необходимо уметь 

оформлять выпускнику школы при продолжении образования или в случае 

устройства на работу. 

В области письма учащиеся должны уметь: 

 делать выписки из прочитанного (прослушанного) текста от 

отдельных слов и словосочетаний до развёрнутых цитат; 

 составлять краткие аннотации прочитанного текста; 

 составлять и записывать план, тезисы прочитанного или 

прослушанного текста; 

 писать поздравление; 

 заполнять бланки, анкеты; 

 излагать о себе сведения в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография, резюме); 

 писать личное письмо, используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи (употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка) с опорой на заданный алгоритм; 

 писать небольшой доклад на предложенную тему; 

 писать текст  для совместного проекта; 

 готовить презентации по выполненному проекту. 

Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку на старшей ступени учащиеся 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

 знание значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

 знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

 знание современного социокультурного портрета англоязычных 

стран; 

 знание культурного наследия своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

 умение представлять родную культуру на английском языке; 

 умение находить сходство и различие в традициях своей страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

 умение оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

Выпускники овладевают следующими умениями и навыками: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
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 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; 

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке; 

 обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную (основную) информацию; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в 

устной и письменной формах; 

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного 

характера), требующей использования иноязычных источников информации. 

Языковая компетенция 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. 

Графика и орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.              

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, соблюдения ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью 

эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи.  Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для этикета 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложения, конверсии.   

Грамматическая сторона речи. Признаки нераспространённых и 

распространённых простых предложений, безличных предложений, 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, использование 

правильного порядка слов в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях. Навыки распознавания и употребления в речи.  

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов; модальных глаголов и их 

эквивалентов; существительных в разных падежах; артиклей; относительных, 

неопределённых, неопределённо-личных местоимений; прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов; 

количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи.  
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Тематическое планирование. 10 класс 
№  

п.п. 

         Наименование разделов и тем Всего 

часов 

I. Начнём заново 26 

II. Поговорим о семейных делах 20 

 III. Цивилизация и прогресс 27 

IV. Мир возможностей 22 

 Резервные уроки 10 

 Итого 105 

Тематическое планирование. 11 класс 
 

№  

п.п. 

          

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

I. С чем сегодня сталкиваются 

молодые люди в обществе? 

26 

II. Профессия твоей мечты 22 

III. К новому лучшему миру 29 

IV. Откуда ты родом? 23 

 Резервные уроки 2 

                              Итого 102 

 

4.4. Математика 

Алгебра 

Элементы теопии множеств и математической логики 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример, доказательство. 

Числа и выражения 

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой 

последовательности. Степень с действительным показателем, свойства 

степени. Действия с корнями натуральной степени из чисел, тождественные 

преобразования выражений, включающих степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. 

Логарифмические тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие 

преобразования выражений, включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 
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углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. 

Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного 

угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные 

уравнения. Логарифмические и показательные уравнения вида loga (bx + с) = d, 

abx + с = d (где d можно представить в виде степени с основанием a и 

рациональным показателем) и их решения. Тригонометрические уравнения 

вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a — табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции, и их решения. 

Неравенства с одной переменной вида loga x < d, ax < d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a). 

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства. 

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под зна- 

ком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность 

функции. Чётность и нечётность функций. 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и 

графики. Сложные функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция 

y = ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, 

арксинус, арктангенс числа, арккотангенс числа. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных осей 

и начала координат. Графики взаимно обратных функций. 

Элементы математического анализа 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного, двух 

функций. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 
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Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с 

помощью интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и 

случайные события. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. 

Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное событие и 

его вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Решение задач с применением дерева вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее 

квадратичное отклонение. 

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, 

подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост чело- 

века). 

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел 

в науке, природе и обществе. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о 

корреляции. 

Тематическое планирование. 10 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Действительные числа 13 

2.  Степенная функция 12 

3.  Показательная функция 10 

4.  Логарифмическая функция 15 

5.  Тригонометрические формулы 20 

6.  Тригонометрические уравнения 14 

7.  Итоговое повторение 1 

 Итого 85 

 

11 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Тригонометрические функции 14 

2.  Производная и её геометрический смысл 16 

3.  Применение производной к исследованию функций 12 

4.  Интеграл 10 

5.  Комбинаторика 10 

6.  Элементы теории вероятностей 11 

7.  Статистика 8 



86 
 
 

 

8.  Итоговое повторение 4 

 Итого 85 

 

Геометрия  

Содержание программы 

10 класс 

1. Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса 

стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном 

курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 

геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности 

и логической строгости. Опора на наглядность - непременное условие 

успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить большое 

внимание правильному изображению на чертеже пространственных фигур. 

Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 

Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования 

к учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала 

формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения 

прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. 

Тем самым задаётся высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 

который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель - сформировать представления учащихся о возможных 

случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые 

пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и 

плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, 

прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе 

вводятся в рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются 

некоторые их свойства. Это даёт возможность отрабатывать понятия 

параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятия 

перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах 

многогранников, что, в свою очередь, создаёт определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже 
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сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для 

решения геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных 

представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным 

проектированием и его свойствами, используемыми при изображении 

пространственных фигур на чертеже. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей.  

Основная цель - ввести понятия перпендикулярности прямых и 

плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух 

плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические 

понятия (расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических 

задач, появляется много задач на вычисление, широко использующих факты 

из планиметрии. 

4. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. 

Основная цель - познакомить учащихся с основными видами 

многогранников (призма, пирамида, усечённая пирамида), с формулой Эйлера 

для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 

элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников - тетраэдром и параллелепипедом - 

учащиеся уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. 

Многогранник определяется как поверхность, составленная из 

многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже 

называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие 

геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная 

точка фигуры, внутренняя точка и т.д.). Усвоение их не является 

обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным 

представлением о многогранниках. 

5. Повторение. Решение задач 

11 класс 

1.Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение 

и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель - закрепить известные учащимся из курса планиметрии 

сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных 
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векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора 

по трём данным некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в 

пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому 

изложение этой части материала является достаточно сжатым. Более подробно 

рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве: 

компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов, разложение векторов по трем некомпланарным 

векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения. Координаты точки и 

координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. 

Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель - сформировать умение учащихся применять векторно- 

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением 

предыдущего. Вводится понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве, даются определения координат точки и координат вектора, 

рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное 

произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без 

доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в 

курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя 

прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости 

и формулы расстояния от точки до плоскости. В конце раздела изучаются 

движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, 

зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

3. Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных 

телах и поверхностях вращения - цилиндре, конусе, сфере, шаре; рассмотреть 

вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях 

цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей 

завершает знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. 

Вводятся понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, 

конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их 

боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются 

определения сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном 

расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел 

последовательностей площадей описанных около сферы многогранников при 

стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах 
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рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в 

частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. Данном разделе 

изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о 

сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными 

плоскостями. 

4.Объёмы тел. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы 

прямой призмы и цилиндра. Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

Основная цель - ввести понятие объёма тела и вывести формулы для 

вычисления объёмов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской 

фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится 

формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и 

цилиндра. 

Формулы объемов других тел выводятся с помощью интегральной 

формулы. Формулы объема шара используется для вывода формулы площади 

сферы. 

5.Некоторые сведения из планиметрии. Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

Решение треугольников. Теоремы Менелая и Червы. Эллипс, гипербола 

и парабола. 

Основная цель- расширить известные учащимся сведения о 

геометрических фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и 

отрезках, связанных с окружностью, о вписанных и описанных 

четырехугольниках; вывести формулы для медианы и биссектрисы 

треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие 

радиусы вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с 

такими интересными объектами как окружность и прямая Эйлера, с теоремами 

Менелая и Червы, и, наконец дать определение эллипса, гиперболы, параболы 

и вывести их канонические уравнения. 

Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с 

рассмотрением тех или иных вопросов стереометрии: 

• Теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью, рассмотреть 

при изучении темы «Сфера и шар» 

• Различные формулы, связанные с треугольником, при изучении темы 

«Многогранники», в частности, теоремы Менелая и Червы в связи с задачами 

на построение сечений многогранников; 

• Сведения об эллипсе, гиперболе и параболе использовать при 

построении сечений цилиндрической и конической поверхностей, 

6. Обобщающее повторение. 
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4.5 Информатика и ИКТ 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

1. Введение «Информация и информационные процессы» (4 часа) 
Информация в неживой природе. Информация в живой природе. 

Человек и информация. Информационные процессы в технике. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знания. Алфавитный 

подход к определению количества информации. 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа №1 по теме 

«Информация и информационные процессы». 

2. Информационные технологии (13 часов) 
Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых 

редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. 

Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. 

Кодирование графической информации. Растровая 

графика.     Векторная графика. Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и 

графиков.   

Практические работы: 
 Практическая работа № 1. «Кодировки русских букв». 

 Практическая работа № 2. «Создание и форматирование документа». 

 Практическая работа № 3. «Перевод с помощью онлайновых словаря 

и переводчика». 

 Практическая работа № 4. «Сканирование «бумажного» и 

распознавание электронного текстового документа». 

 Практическая работа № 5. «Кодирование графической информации». 

 Практическая работа № 6. «Растровая графика». 

 Практическая работа № 7. «Трехмерная векторная графика». 

 Практическая работа № 8. «Выполнение геометрических построений в 

системе компьютерного черчения КОМПАС». 

 Практическая работа № 9. «Создание Flash-анимации». 

 Практическая работа № 10. «Создание и редактирование 

оцифрованного звука». 

 Практическая работа № 11. «Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации «Устройство компьютера». 

 Практическая работа № 12. «Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации «История развития ВТ». 

 Практическая работа № 13. «Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую с помощью калькулятора». 
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 Практическая работа № 14. «Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных таблицах». 

 Практическая работа № 15. «Построение диаграмм различных типов». 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа №2 по теме 

«Кодирование и обработка графической, звуковой и числовой информации». 

3. Коммуникационные технологии (13 часов) 
Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. 

Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. Общение в Интернете в 

реальном времени. Файловые архивы. Геоинформационные системы в 

Интернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и 

словари в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Основы языка 

разметки гипертекста 

Практические работы: 
 Практическая работа № 16. «Предоставление общего доступа к 

принтеру в локальной сети».  

 Практическая работа № 17. «Создание подключения к Интернету». 

 Практическая работа № 18. «Подключения к Интернету и определение 

IP-адреса». 

 Практическая работа № 19. «Настройка браузера». 

 Практическая работа № 20. «Работа с электронной почтой». 

 Практическая работа № 21. «Общение в реальном времени в 

глобальной и локальных компьютерных сетях». 

 Практическая работа № 22. «Работа с файловыми архивами». 

 Практическая работа № 23. «Геоинформационные системы в 

Интернете».  

 Практическая работа № 24. «Поиск в Интернете». 

 Практическая работа № 25. «Заказ в Интернет-магазине». 

 Практическая работа № 26. «Разработка сайта с использованием Web-

редактора». 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа №3 по теме 

«Коммуникационные технологии». 

4. Повторение, подготовка к ЕГЭ (2 час) 

Повторение изученного материала за курс 10 класса. 

11 класс 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов (11 часов) 
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Операционные системы. Основные характеристики 

операционных систем. Операционная система Windows. Операционная 

система Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. 

Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. 



92 
 
 

 

Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от 

них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. 

Хакерские утилиты и защита от них. 

Практические работы: 
 Практическая работа №1. «Виртуальные компьютерные музеи». 

 Практическая работа №2. «Сведения об архитектуре компьютера». 

 Практическая работа №3. «Сведения о логических разделах дисков». 

 Практическая работа №4. «Значки и ярлыки на Рабочем столе». 

 Практическая работа №5. «Настройка графического интерфейса для 

операционной системы Windows». 

 Практическая работа №6. «Установка пакетов в операционной 

системе Windows». 

 Практическая работа №7. «Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи». 

 Практическая работа №8. «Защита от компьютерных вирусов». 

 Практическая работа № 9. «Защита от сетевых червей». 

 Практическая работа № 10. «Защита от троянских программ». 

 Практическая работа № 11. «Защита от хакерских атак». 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа № 1 по теме 

«Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» 

(тестирование). 

2. Моделирование и формализация (8 часов) 
Моделирование как метод познания. Системный подход в 

моделировании. Формы представления моделей. Формализация. Основные 

этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование 

интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических моделей. 

Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических 

моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование 

геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа №2 по теме 

«Моделирование и формализация» (тестирование). 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 

часов) 
Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные 

объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для 

просмотра и редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей 

в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка 

записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. 

Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Практические работы: 
 Практическая работа № 12. «Создание табличной базы данных». 
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 Практическая работа №13. «Создание формы в табличной базе 

данных». 

 Практическая работа №14. «Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью фильтров и запросов». 

 Практическая работа №15. «Сортировка записей в табличной базе 

данных». 

 Практическая работа №16. «Создание отчета в табличной базе 

данных». 

 Практическая работа №17. «Создание генеалогического древа семьи». 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа №3 по теме «Базы 

данных. Системы управления базами данных» (тестирование). 

4. Информационное общество (3 часа) 
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (4 часа) 
Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. 

Устройство компьютера и программное обеспечение». Повторение по теме 

«Алгоритмизация и программирование». Повторение по теме «Основы 

логики. Логические основы компьютера». Повторение по теме 

«Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 

Тематическое планирование. 10 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Введение. Информация и информационные процессы 4 

2.  Информационные технологии. Кодирование и обработка текстовой 

информации 

5 

3.  Кодирование и обработка графической информации 3 

4.  Кодирование звуковой информации 1 

5.  Компьютерные презентации 1 

6.  Кодирование и обработка числовой информации 4 

7.  Коммуникационные технологии 15 

8.  Повторение  2 

 Итого 35 

 

11 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 11 

2.  Моделирование и формализация 8 

3.  Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 8 

4.  Информационное общество 3 

5.  Повторение 4 

 Итого 34 
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4.6 История 

авторские программы  Н.В.Загладина, Х.Т. Загладиной («Всеобщая 

история»),  А.Н. Сахарова и др. («История России с древнейших времён до 

конца XIX века» 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
10 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 
Раздел 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА 

В разделе рассматриваются этапы развития исторического знания и 

основные проблемы изучения истории, освещаются различные подходы к ее 

изучению, подчеркивается важность познания прошлого для осмысления 

человеком своего бытия и познания общества, в котором он живет. 

Тема 1. Возникновение и развитие исторической науки 
Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. 

Предмет исторической науки и этапы ее развития. Зарождение исторической 

науки, ее особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем 

времени. 
Тема 2. Основы философии и методологии истории 
Становление современной системы летосчисления. Исторические 

источники. Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема 

истинности исторических знаний. Принципы научности в изучении прошлого: 

конкретно-исторический подход, принцип объективности, проверки 

подлинности и достоверности исторических источников. Единство и 

многообразие исторического процесса. Закономерности и случайности в 

жизни народов. Движущие силы исторического развития в религиозно-

мистических концепциях. Становление и развитие материалистических 

воззрений на мир. Взгляды мыслителей эпохи Просвещения, марксизм и 

формационная теория. Особенности цивилизационного подхода к истории. 

Воззрения современных ученых. Ведущие школы в исторической науке. 

«Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. Историческое время. 

Принципы и критерии периодизации всемирной истории. Текущий этап 

всемирной истории и его особенности. 
Раздел 2 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ 
Раздел знакомит учащихся с современными взглядами на 

происхождение человека, основными этапами развития первобытного 

общества. 
Тема 3. У истоков рода человеческого 
Современные концепции происхождения человека и общества. 

Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. 

Мифологические и религиозные версии протоистории человечества. 
Тема 4. Первобытное общество 
Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в 
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становлении человека. Отличие человеческого сообщества от иных 

природных сообществ. Дискуссии о происхождении человека современного 

типа. Первичное расселение древнейшего человечества. Формирование рас и 

языковых семей. Зарождение искусства. Верования первобытного человека. 

Человечество в палеолите и мезолите. 
Тема 5. Неолитическая революция 
Неолитическая революция. Переход от присваивающего к 

производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Развитие ремесел и зарождение торговли. Матриархат и патриархат, 

происхождение семьи и собственности. Особенности властных отношений и 

права в родоплеменном обществе. Начало обработки металлов и переход к 

энеолиту. 
Раздел 3 ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 
Материал раздела освещает историю зарождения и развития 

первых государств - деспотий Востока, Древней Греции и Древнего Рима, 

знакомит учащихся с достижениями античной культуры, которая легла в 

основу традиций современной европейской духовной и общественной жизни. В 

разделе рассматриваются резкие перемены III-IV вв. н.э., связанные с 

глобальными климатическими изменениями, Великим переселением народов и 

крушением государств Древнего мира. 
Тема 6. Введение в историю Древнего мира 
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта 

Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 
Тема 7. Первые цивилизации Азии и Африки 
Архаичные цивилизации Африки и Азии - географическое 

положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная 

структура общества. Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, 

Финикия. 
Развитие форм государственности и системы 

правоотношений. Рабовладение и общественные отношения в государствах 

древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском обществе. Восточная 

деспотия и ее характерные черты. Персидская держава. Кастовый строй в 

Индии и его особенности. Менталитет жителей Древнего мира. 

Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени 

человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний. 
Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре; социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 

Влияние религиозных верований на изменение картины мира. 

Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, 

даосизма. Утверждение органического представления об обществе. Духовные 

ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 
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Тема 8. Эпоха античности 
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика 

географических условий и этносоциального состава населения, роль 

колонизации и торговых коммуникаций. Древняя Греция и Древний Рим. 
Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации 

и социальной структуры древнегреческих государств. Демократия и 

тирания. Афины и Спарта. 
Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-

персидские, Пелопоннесские войны. Завоевания Александра Македонского и 

взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье. Экспансия 

эллинистической культуры. Возвышение Рима и Пунические войны. Римское 

господство в Средиземноморье. 
Причины кризиса Римской республики и этапы становления 

Римской империи. Восстания рабов и их последствия. Тираническое 

правление в Риме и римское право. Особенности восприятия мира римлянами. 

Наука и искусство Древнего Рима и Греции. Культурное и философское 

наследие Древней Греции и Рима. 
Тема 9. Кризис античной цивилизации 
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее 

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 
Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и 

варвары). Великое переселение народов, войны и нашествия как фактор 

исторического развития в древнем обществе. Римская империя: от золотого 

века к упадку. Внешние и внутренние причины кризиса, распада и крушения 

Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Перенос 

столицы империи в Константинополь и раскол империи. «Солдатские» 

императоры Западной Римской империи и ее падение. 
Раздел 4 СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
Учащиеся знакомятся с феодализмом как специфической 

формой общественного уклада, становлением крупных раннефеодальных 

государств, особенностями развития средневекового Востока и Византии, 

периодом расцвета западноевропейской средневековой цивилизации. 

Значительное внимание уделяется кризису средневекового общества и 

зарождению модернизационных процессов 
Тема 10. Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации 

Америки 
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта 

средневекового мира. Мир глазами средневекового европейца. Доколумбовы 

цивилизации Америки и цивилизации Африки 1-И тыс. н.э.: особенности 

общественного и социокультурного развития. Проблема их исторической 

самобытности. 
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Тема 11. Исламская цивилизация 
Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение 

исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы 

исламского права. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская 

духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 
Тема 12. Складывание средневековой западноевропейской 

цивилизации 
Великое переселение народов в Европе и формирование 

христианской средневековой цивилизации. Роль Церкви в обеспечении 

единства западноевропейской культуры. Возрождение имперской идеи. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской 

культуры в германском и славянском мирах. 
Тема 13. Византия 
Социокультурное и политическое развитие Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Раскол между западной и восточной ветвями христианства: причины и 

последствия. 
Тема 14. Западная Европа в Средние века 
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Суверены и вассалы. Система повинностей 

крестьянства. Особенности хозяйственной жизни и торговых коммуникаций в 

средневековой Европе. 
Рост городов и создание органов сословного представительства в 

Западной Европе. Социально-экономические, политические и духовные 

предпосылки образования централизованных государств. Складывание 

европейской правовой традиции. Роль Церкви в европейском обществе. 

Светская и церковная власть. Причины распространения ересей. Романская и 

готическая эстетика как образы мироощущения. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья. 
Тема 15. Азия в Средние века 
Китай в УШ-ХН! вв. Возникновение державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания и образование Монгольской империи. Индия и Китай в период 

монгольских и исламских завоеваний. Возвышение Османской империи. 

Османские завоевания. 
Тема 16. Международные отношения в Средние века 
Характер международных отношений в Средние века. Феномен 

крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Союзы 

городов в международных отношениях. Столетняя война. 
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Тема 17. Кризис традиционного общества и начало Нового времени. 

Духовная жизнь европейского Средневековья 
Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные 

особенности социальных связей, экономической жизни, политических 

отношений. Проблема уникальности европейской средневековой 

цивилизации. Темпы и характер развития европейского общества в эпоху 

Средневековья. Социально-психологический, демографический, политический 

кризис европейского общества в XIV—XV вв. Изменения в мировосприятии 

европейского человека. Предпосылки начала процесса модернизации. 
Раздел 5 НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ 
Учащиеся знакомятся с историей Великих географических 

открытий, особенностями нового этапа в развитии западноевропейских 

стран, становлением абсолютистских монархий в Европе, идеологией 

просвещения и основными событиями буржуазных революций, 

ознаменовавших начало утверждения демократии и подъема национализма. 
В разделе рассматриваются основные черты нового индустриального 

Общества, противоречия в его развитии, возникновение новых 

идеологий, развитие международных отношений в Новое время, основные 

этапы колониальной экспансии стран Запада, особенности развития стран 

Востока в XVIII-XIXвв. 
Тема 18. Понятие «Нового времени» 
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового 

времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. 
Тема 19. Великие географические открытия и зарождение 

капиталистических отношений 
Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Влияние Великих географических открытий на развитие 

европейского общества. 
Социально-психологические, экономические и технологические 

факторы процесса модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Эпоха меркантилизма. 
Тема 20. Изменение духовного облика Европы 
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах 

и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные 

войны и конфессиональный раскол европейского общества. Влияние 

католицизма и протестантизма на политическую культуру общества, 

социальную психологию, эстетическое мировосприятие. 
Тема 21. Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция 

европейской государственности, ее идеологических и правовых основ. 
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Формы абсолютизма. Возникновение концепции государственного 

суверенитета. 
Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, 

национального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв. в 

Европе: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и 

политических движений. Война за независимость в Северной Америке. 
Тема 22. Просвещение 
Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-

германская и англосаксонская правовые традиции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. 

Становление гражданского общества. 
Тема 23. Индустриальное общество 
Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный 

переворот в Англии. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX в. Утверждение классовой 

модели социализации личности. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение 

среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности в индустриальном обществе. Зарождение социальной 

политики. 
Тема 24. Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое 

время 
Развитие идеологического пространства индустриального общества: 

классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 
Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его 

влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 
Мировосприятие человека индустриального общества. 

Становление классической научной картины мира - от научной 

революции XVII в. к торжеству позитивизма в XIX в. 
Культурное и философское наследие Нового времени. 
Тема 25. Основы теории модернизации 
Предпосылки формирования в европейских странах различных 

моделей перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Особенности динамики развития стран «старого капитализма» и стран 

«запаздывающей модернизации». «Периферия» евроатлантического мира. 
Тема 26. Азия в Новое время 
Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние 

европейской колониальной экспансии на традиционные общества 

Востока. Экономическое развитие и общественные движения в колониальных 

и зависимых странах. 
Тема 27. Международные отношения в Новое время 
Эволюция системы международных отношений в конце XV - 

середине XIX в. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового 
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времени. Вестфальская система и зарождение международного права. Венская 

система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических 

факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный 

раздел мира. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ с древнейших времен до конца XIX века (40 

часов) 
Введение. (1 час). История России — часть мировой истории. Основные 

этапы развития исторической мысли в России 
Раздел 1. НАШЕ ОТЕЧЕСТВО В ДРЕВНОСТИ (2 часа) 
Тема 1. Происхождение славян. Их соседи и враги 
Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. 

Распад общности индоевропейцев на восточную, западноевропейскую, 

славянскую и балтскую группы народов. Славянство как древнейшая и 

неотъемлемая часть европейского сообщества народов. Вторжение 

индоевропейцев на новые земли. Смешение индоевропейцев с местным 

неолитическим населением. 
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые 

нашествия на восточных славян. Нашествие ираноязычных кочевников — 

скифов. Греческие колонии и скифы. 
Соседи восточных славян. Формирование мира балтов. Угро-финские 

народы. Предки адыгов, осетин (аланов) и других горских народов. 

Тюркоязычные племена Южной Сибири. 
Великое переселение народов с конца IV в. Участие славян в Великом 

переселении народов. Демографический взрыв славянского населения на 

больших пространствах Восточной Европы в V—VI вв. 
Крупные перемены в составе общества славян: усиление роли 

племенных вождей и старейшин, складывание вокруг них дружин, появление 

богатых и бедных. 
Формирование двух крупных восточнославянских образований — 

склавинов и антов. Славянский вождь Кий. Формирование славянского центра 

в Приильменье. Борьба восточных славян с аварами и хазарами в VI—VII вв. 
Славянские народы и болгары. Волжская Булгария. Болгары на 

Балканском полуострове. Начало славянской Болгарии на Балканах. 
Раздел 2. ДРЕВНЯЯ РУСЬ (5 часов) 
Тема 2. Восточнославянские племена в VIII—IX вв. 
Формирование из родственных племен восточных славян крупных 

племенных союзов в VIII в. Совершенствование общественных отношений. 

Влияние местоположения и природных условий на развитие отдельных 

восточнославянских племен. Выделение жителей Среднего Поднепровья 

(полян) среди восточнославянских племен. - Предпосылки формирования 

Древнерусского государства. Первые признаки государственного устройства 
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во времена антов и Кия. Причины исчезновения ранних государственных 

образований. 
Распад родовой общины. Развитие соседской общины. Складывание к 

концу IX в. четкой иерархии общества. Роль военного духа в единстве 

общества. Рост стремлений сделать власть наследственной. 
Развитие ремесла, рост городов, торговые связи как экономическая 

основа появления государства в восточнославянских землях. 
Торговые пути. Зарождение пути «из варяг в греки». 
Язычество восточных славян. Связь религии восточных славян с 

природой и их занятиями. 
Тема 3. Становление Древнерусского государства 
Появление в восточнославянских землях в Среднем Поднепровье во 

главе с Киевом и в северо-западном районе во главе с Ладогой и Новгородом 

племенных союзов и межплеменных группировок как начальной 

восточнославянской государственности. Военные походы восточных славян 

в IX в. Аскольд. 
Проблема варягов в историографии. Норманнская теория создания 

Русского государства. Позиции норманистов и антинорманистов сегодня. 

Происхождение слова «Русь». 
Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Военная победа 

новгородского Севера над киевским Югом — начало единого Русского 

государства. Князь Олег, его политика по объединению славянских земель. 

Противоборство кочевым племенам. Принятие Олегом титула великого князя. 

Поход на Византию 907 г. 
Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. Полюдье и гибель Игоря. 

Правление княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Внешняя политика 

княгини Ольги. Крещение Ольги. 
Правление князя Святослава. Продолжение политики 

Игоря и Ольги по объединению восточнославянских земель и централизации 

системы управления. Внешняя политика Святослава. Святослав — 

«Александр Македонский Восточной Европы». Смерть Святослава. Борьба за 

власть. Ослабление единства Руси. Приход к власти Владимира Святославича 

— новая победа Русского Севера над Русским Югом. Укрепление 

единства Русской земли. Активная внешняя политика Владимира. 

Противоборство печенегам. Владимир как организатор русского войска. 
Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор 

крещения по византийскому обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. 

Значение христианизации Руси. 
Тема 4. Расцвет Руси. XI - первая треть XII в. 
Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. Смерть 

Владимира Святославича. Борьба за великокняжеский престол. Ослабление 

центральной власти. Святые Борис и Глеб. Приход к власти Ярослава 

Мудрого. Укрепление системы управления страной. «Русская правда» — 
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первый на Руси писанный свод законов. Развитие культуры Руси в годы 

правления Ярослава Мудрого. Внешняя политика Ярослава Мудрого: 

расширение границ Руси, укрепление международных связей, победа над 

печенегами, взаимоотношения с Византией. 
Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение 

феодальной земельной собственности. Феодально-зависимое население. 

Армия: структура, вооружение, порядок боевых действий. Города. Торговля. 

Система церковной религиозной жизни. Монастыри. Первые восстания на 

Руси: 1024 г. — в Суздальской земле, 1068 г. — в Киеве. «Русская правда» 

Ярославичей. Междоусобица сыновей Ярослава Мудрого. Борьба с 

половцами. Продолжение междоусобицы при внуках Ярослава Мудрого. 

Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Восстание 1113 г. в Киеве. 

Приход на великокняжеский престол Владимира Мономаха. Политика 

Владимира Мономаха: прекращение внутренней борьбы в русском обществе, 

новая «Русская правда», воссоздание единства Руси, военные походы, 

укрепление международного положения Руси. Мстислав Великий. 
Тема 5. Политическая раздробленность Руси 
Распад Древнерусского государства. Распря Мономашичей. Юрий 

Владимирович Долгорукий. Причины распада Древней Руси: усилившаяся 

экономическая мощь различных русских земель; огромная территория, 

различные природные и экономические особенности отдельных ее частей, 

постоянные княжеские разделы земель. Значение Древнерусского государства 

в истории страны. 
Политическая раздробленность Руси — закономерный этап в истории 

страны. Сохранение сил, которые содействовали единению страны: власть 

великих князей, влияние Русской Православной Церкви, существование 

внешней опасности. 
Русские княжества XII—XIIIвв.: Киевское, Чернигово-Северское, 

Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское, Господин Великий Новгород. 
Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое 

Гнездо и расцвет Владимиро-Суздальской Руси. 
Тема 6. Культура Руси в X — начале XIII в. 
Культура народа — часть его истории. Единство культуры восточных 

славян. Взаимообогащение культуры восточных славян и их соседей. Влияние 

на Русь византийской культуры. Соединение в культуре Руси культуры 

языческого мира и культуры христианской. 
Письменность, грамотность, школа. Летописи. Литература. 

Архитектура. Живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. 

Зарождение русской цивилизации. 
Раздел 3. ОТ РУСИ К РОССИИ (13 часов) 
Тема 7. Борьба Руси за независимость в XIII в. 
Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Развитие 

феодальных отношений и зарождение государства у монголов. 
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Военизированный характер монгольской государственности. Чингисхан. 

Завоевания монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь. Причины военного 

поражения русских княжеств. Монголо-татарское иго. Ограниченная 

автономия русских княжеств. Итоги монголо-татарского нашествия и 

установления ига. 
Натиск врагов на северо - западных границах России. Первые схватки с 

крестоносцами и литовцами. Невская битва 1240 г. Александр Невский. 

Ледовое побоище 1242 г. Возрождение Руси. Русь и Золотая орда при 

Александре Невском. Восстания против власти монголов во второй 

половине XIII в. Карательные ордынские экспедиции. Миграции населения 

Руси. Причины быстрого роста населения Северо-Восточной Руси. Роль 

Русской Православной Церкви в подъеме Руси. Монастыри в хозяйственной 

колонизации Северо-Восточной Руси. 
Возрождение крестьянства. Восстановление и рост городов. Рост слобод. 

Развитие посадского населения. 
Формирование системы зависимости людей друг от друга на основе 

права владения землей. Ее роль в укреплении экономической мощи края, 

усилении княжеской власти и одновременно обострении социальных 

противоречий. 
Возвышение новых русских центров (западные и центральные русские 

земли — Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в междуречье Оки 

и Волги). Усиление Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского 

государства. 
Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII — XIV вв. Князь 

тверской Михаил Ярославич. Первый московский князь Даниил. 
Тема 8. Возвышение Москвы 
Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий 

Даниилович. Разделение Руси на два враждующих лагеря — во главе с Тверью 

и Москвой. Иван Данилович Калита. Политические, социальные, 

территориально-географические предпосылки возвышения Москвы. 
Продолжение политики Ивана Калиты его сыновьями — Семеном 

Гордым и Иваном Красным. Противоборство Москвы и Литвы. 
Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская 

битва 1380 г. Дмитрий Донской. Владимир Андреевич серпуховской. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход 1382 г. Тохтамыша на 

Москву. 
Тема 9. В борьбе за единство и независимость 
Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений 

Московского княжества и Литвы. Расширение земель Московского княжества. 

Поход Тимура на Русь. Противостояние Руси полчищам Едигеевой рати. 

Грюнвальдская битва. Роль Русской Православной Церкви в объединении 

Руси. Сергий Радонежский. Феодальная война на Руси. Борьба за московский 
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трон. Расстановка сил. Ход борьбы, ее этапы. Юрий звенигородский. 

Василий II. Итоги войны, ее роль в дальнейшем развитии русских земель. 
Тема 10. Образование Русского централизованного государства 
Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение 

Новгорода. Марфа Борецкая. Освобождение от ордынского ига. Иван III —

государь всея Руси. Продолжение присоединения земель под власть великого 

князя. Включение Тверского княжества в состав Русского государства. 

Противоборство Ивана III и удельных князей. Завершение объединения 

русских земель в первой четверти XVI в., образование территории единого 

Русского государства. 
Формирование новой системы управления страной. Структура 

центральных и местных органов власти. «Судебник» 1497 г. Выход России на 

международную арену. Противоборство Русского государства и Швеции. 

Успехи Ивана III в борьбе с Литвой и Ливонским орденом. 
Формирование многонационального государства. Складывание 

великорусской народности. 
Хозяйство и люди. Крестьянство. Роль свободного крестьянства в 

обеспечении процесса внутренней колонизации страны, подъема сельского 

хозяйства, укрепления военной мощи государства. Города, ремесла, торговля в 

условиях централизованного государства. 
Россия XV — XVI вв. в сравнении с Западом. 
Государство. Русская Православная Церковь. Превращение Русской 

Православной Церкви в автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва — 

Третий Рим». 
Культура и быт в XIV—XVвв. Летописание. Создание исторических 

сочинений. Жития, сказания и «хождения». Зодчество. Краснокирпичный 

Московский Кремль. Новая русская живопись. Фольклор. Отражение в. 

фольклоре общерусских событий. Существенные изменения быта богатых 

людей. 
Правление Василия III. Увеличение личной власти монарха, факторы, его 

обусловившие: необходимость сплочения народа вокруг государя в условиях 

внешней угрозы и преодоления зависимости от иноземных сил; влияние 

порядков, существовавших в Орде. Складывание системы приказов. 

Зарождение бюрократии. Усиление армии. 
Наступательная внешняя политика Василия III (возвращение Смоленска, 

попытка овладения волжским путем). 
Тема 11. Россия в XVI в. 
Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское правительство. 

Правление Елены Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. 

Венчание на царство. Восстание 1547 г. Реформы Избранной рады. 

«Судебник» 1550 г. «Стоглав». 
Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. 

Борьба с Крымским ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири. 
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Сущность опричнины. Опричный террор. Конец опричнины. Влияние 

опричнины на жизнь страны. Конец династии Рюриковичей. 
Новые явления в русской культуре. Расширение масштабов русской 

культуры. Отражёние в фольклоре героических личностей бурной поры XVI в. 

Рост числа грамотных людей. Начало русского книгопечатания. Рождение 

публицистики. Новые явления в архитектуре, живописи, музыке. Влияние 

расширяющихся контактов с иностранными государствами на жизнь верхних 

слоев общества. 
Раздел 4. РОССИЯ В XVII СТОЛЕТИИ (8 часов) 
Тема 12. Смутное время 
Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв. 
Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: 

поддержка хозяйства служилого класса дворян, развитие просвещения; рост 

городского строительства. 
Новые народные беды. Неурожаи первых лет XVII в. Попытки 

правительства Годунова ослабить воздействие стихийных бедствий на жизнь 

населения. Рост грабежей и разбоев. Восстание 1603 г. под руководством 

Хлопка Косолапа. 
Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в 

Москве. Приход Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель. 
Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий 

Шуйский. Попытка перехода России от самодержавия и деспотизма к 

боярскому коллективному правлению. Гражданская война. Поход повстанцев 

на Москву. Иван Болотников. Поражение народного восстания. 

Лжедмитрии II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Свержение 

Шуйского. «Семибоярщина». Приход поляков в Кремль. 
Патриотическая позиция средних, слоев населения России. Первое 

ополчение. Патриарх Гермоген. Бои ополченцев в Москве. 
Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. 

Захват Новгорода шведами. Неудачные попытки ополченцев овладеть 

Москвой. Распад Первого ополчения. 
Второе отолчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в 

мобилизации сил народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. 

Создание Второго ополчения. Поход ополченцев. «Ярославское стояние». 

Совет всей земли — правительство Второго ополчения. Освобождение 

Москвы. Причины победы Второго ополчения. 
Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной 

центральной власти. Решение Земского собора об избрании царем Михаила 

Романова. Подвиг Ивана Сусанина. 
Тема 13. Новые черты старой России 
Россия после Смуты. Последствия Смуты . Возрождение самодержавия. 

Личность Михаила Романова. Войны с Польшей и Швецией. 
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Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских 

промыслов. 1620—1630-е гг. — рубежные в развитии российской 

промышленности: появление первых крупных предприятий в России 

(Пушечный и Хамовные дворы, восстановление и рост Печатного двора в 

Москве, оружейные дворы и мастерские в Туле, железоделательное и 

соледобывающее производство в Предуралье). 
Восстановление международных связей России. Возрождение внешней 

торговли. Политика правительства по отношению к вновь присоединенным 

народам. 
Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Рост 

финансирования армии. Начало привлечения в армию наемников из других 

стран. Полки иноземного строя. Строительство оборонительных сооружений. 
Дипломатическая активность. Ведение боевых действий: Смоленская 

война 1632—1634 гг. и подписание Поляновского мира между Россией и 

Речью Посполитой. Захват казаками крепости Азов. 
Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложениё 1649 г. 

Противоречия российской жизни во второй половине XVII в.: новые явления в 

экономике на фоне отсутствия вольнонаемного труда, свободного 

предпринимательства и эксплуатации колоний. Использование властями 

крепостных крестьян в освоении новых земель. Развитие сельского хозяйства 

по экстенсивному пути. 
Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. 

Особенности российских мануфактур. Рост торговли. Москва — центр 

торговых связей. Развитие торговых центров в различных частях страны. 

Укрепление купеческого сословия. 
Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс 

сближения вотчины с поместьем. Церковные феодалы и феодальные 

корпорации — монастыри. Рост численности посадских людей. Категории 

крестьянского ,сословия, их положение. Сословия и развитие рыночных 

отношений. 
Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной 

бунт. Медный бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660 — начала 

1670-х гг. СТ. Разин. 
Рост противоречия между Церковью и государством. Церковная 

реформа. Патриарх Никон. Старообрядчество. Ревнители благочестия. 

Протопоп Аввакум. Разрыв между царем и Никоном. Смещение Никона. 

Усиление царской власти. Возвышение роли царя в представлении народа. 
Укрепление армии. Использование солдатских, рейтарских, драгунских 

полков — полностью профессиональных войск. 
Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. Положение на 

украинских землях. Присоединение Левобережной Украины к России. 
Народы России в XVII в. Рост территории страны. 

Влияние на жизнь народов их включения в состав России. 
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Окончательное присоединение Сибири. Землепроходцы и первооткрыватели. 

И.В. Москвитин. СИ. Дежнев. В.Д. Поярков. Е.П. Хабаров. Освоение Дальнего 

Востока. В.В. Атласов. 
Россия в начале преобразований. Правление Федора Алексеевича. 

Восстание стрельцов 1682 г. и приход Софьи к власти. Правление Софьи. 

Приход к власти Петра. 
Культура и быт в XVII. Развитие культуры на переломе эпох. 

Противоречивая роль Церкви в общем развитии культуры. Борьба против 

западной (латинской) культуры. Влияние колонизационных процессов на 

развитие русской культуры. 
Народная культура. Новые культурные веяния. Развитие "городской 

жизни — носителя новых культурных процессов. Приток в Россию 

иностранных специалистов. 
Формирование великорусской нации — важная причина сдвигов в 

области русской культуры. Образование. Научные знания. Литература. 

Архитектура. Рождение русского театра. Живопись, влияние европейской 

живописи на творчество русских художников, появление портретной 

живописи. Музыка. Зарождение классического профессионального 

музыкального искусства. 
Незначительное влияние сдвига во всех областях русской культуры на 

жизнь народа. Новые веяния в области быта в жизни высших слоев городского 

населения. 
Раздел 5. РОССИЯ В XVIII СТОЛЕТИИ (8 часов) 
Тема 14. Эпоха Петра I 
Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство. 
Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. 

Битва у Лесной. Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в 

Финляндии. Сражения на море. Ништадский мир. Провозглашение России 

империей. Значение победы России в Северной войне. Персидский поход. 
Реформы Петра I. Опора на мощь неограниченной власти монарха, 

дальнейшее закрепощение крестьянства, методы насилия. 
Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности, 

привлечение в промышленность частного капитала, решение задачи 

снабжения промышленных предприятий рабочей силой, развитие ремесла и 

торговли, политика протекционизма, развитие сельского хозяйства. 
Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление 

национальной регулярной армии, система полевой подготовки войск, новое 

вооружение и порядок ведения боя, создание военно-морского флота. 
Реформы государственного устройства: новая система высших органов 

власти и управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 

г. 
Перемены в положении сословий. Новшества культуры и быта. Развитие 

науки. Литература и искусство. 
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«Птенцы гнезда Петрова». 
Царь и народ. Личность Петра I. Создание абсолютистской, 

крепостнической, сильной европейской державы — главный результат 

преобразований Петра I. Рост национального и государственного 

самосознания населения. Формирование в многонациональной стране 

российской государственной общности людей, объединяющей разные народы. 
Методы проведения петровских реформ. Усиление налогового гнета на 

население. Народные восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в 

Башкирии 1707 г. Восстание под предводительством К. Булавина. 
Оппозиция в верхах общества. Заговор против царя. "Царевич Алексей. 

Вопрос о престолонаследии. 
Тема 15. Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй 

половине XVIII в. 
Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти 

Петра I .Преемники императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть 

«верховников». Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович. 
Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы -в области 

экономики. Подъем промышленности и торговли. Процесс формирования 

национальной буржуазии. Жесткая политика в области религии и 

национальных отношений. 
Внешняя политика России в 1740—1750-е гг. Участие России в 

Семилетней войне. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. 
Народные возмущения. 
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к 

власти Екатерины II. 
Тема 16. Расцвет дворянской империи в годы правления 

Екатерины II 
Россия в первое время правления Екатерины II. Раздача дворянам 

государственных земель, населенных крестьянами. Правление Екатерины II — 

противоречивая борьба между идеалами просвещенного абсолютизма и 

российской реальностью. Наступление на права крестьян. Личность 

Екатерины II. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. 
От либерализации к централизации власти. Усиление центральной 

власти. Расцвет дворянской империи. 
Восстание Пугачева. Предпосылки восстания. Личность Е.И. Пугачева. 

Армия восставших. Ход восстания. Причины поражения и значение восстания. 
Укрепление дворянского государства. Отказ Екатерины II от 

либеральных попыток облегчить участь крестьян. Реформа местного 

управления 1775 г. Создание единообразной для всей империи судебной 

системы. Городская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
XVIII в. Рост территории и населения. Превращение России в самое 

большое государство мира. Вмешательство государства в экономику. 

Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост 
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промышленности. Изменения в сельском хозяйстве. Факторы влияния на рост 

российской торговли. Состояние финансов. 
Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение новых народов в состав 

России. Разные стадии цивилизационного развития народов страны. Общие 

черты развития национальных районов России. Формирование национальной 

политики правительства: уважение национальных особенностей народов, 

представление полной свободы для их вероисповедания, установление 

определенных налоговых льгот для местного населения по сравнению с 

русскими переселенцами, освобождение от ряда повинностей. 
Внешняя политика России. 
"Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским 

государством за древние русские земли, обеспечение выхода к Балтийскому 

морю, выход к Черному морю и пути их решения. 
Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г.А. Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. 

Освоении Новороссии и Крыма.Разделы Польши. 
Культура и быт россиян ВО ВТОРОЙ половине XVIII. Особенности 

российской культуры. Взаимопроникновение достижений русской культуры 

былых времен и новых культурных веяний. Влияние культуры на 

формирование российского общества, пробуждение национального 

самосознания. Интернациональный характер новых культурных ценностей в 

условиях многонациональной России. Влияние иностранцев на становление 

российской цивилизации. 
Образование и просвещение народа. Сеть общеобразовательных школ. 

Введение системы народного образования в 1780-е гг. Московский 

университет. М.В. Ломоносов. Наука. Техническая мысль. И.И. Ползунов. 

Научные экспедиции. 
Литература и искусство. Все более светский характер литературы. 

Формирование русского литературного языка. Классицизм. Г.Р. Державин. 

Понятие реализма в искусстве. Д.И. Фонвизин. Барокко и классицизм в 

архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. В.В. Растрелли. 
Переход от условности иконописи к реалистическим полотнам в 

живописи. А.П. Антропов. Ф.С. Рокотов. Скульптура. Э. М. Фальконе. Ф.И. 

Шубин. 
Появление профессионального драматического театра. Ф.Г. Волков. 

Музыкальное искусство. Д.С. Бортнянский. 
Новое в быту россиян XVIII в. 
Раздел 6. РОССИЯ В XIX СТОЛЕТИИ (8 часов) 
Тема 17. Россия в первой четверти XIX в. 
Россия на рубеже веков: территория, население, экономическое 

развитие. Российское государство. Российская бюрократия. Сословный строй. 

Крепостная система. Роль российских городов в жизни страны. Место России 

в мире. 
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Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги императора 

в начале правления: некоторая либерализация русской жизни, ликвидация 

Тайной канцелярии, указы о праве покупки земель купцами, мещанами, 

государственными крестьянами и крестьянами, вышедшими из крепостной 

зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. Прекращение практики раздачи 

государственных крестьян в частную собственность. 
Изменения в области образования. 
Негласный комитет. Учреждение министерств с системой единоначалия. 

М.М. Сперанский и его проекты. 
Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую при 

Аустерлице. Влияние поражения русско-австрийской армии на соотношение 

сил в Европе. Русско-турецкая война 1806—1812 гг. Новая антифранцузская 

коалиция. Тильзитский мир. Война России со Швецией. Включение 

Финляндии в состав России. Войны с Ираном и Турцией. Включение в состав 

России Закавказья и Молдавии. 
Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. 

Соотношение сил. Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы М.И. 

Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. 

Раевский, М.А. Милорадович, П.А. Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И. Платов. 

Смоленское сражение. Бородинская битва. Вступление Наполеона в Москву. 

Пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра. Народная война. 

Партизанское движение. Контрнаступление русской армии. Изгнание войск 

Наполеона из России. 
Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, 

роль России в нем. 
Жизнь России в послевоенный период. Эмоциональный подъем в 

русском обществе под воздействием победы в Отечественной войне. 

Сохранение крепостного права, "абсолютистского режима, самодержавия, 

отстраненности народа от решения судеб страны. Возникшие надежды на 

существенные перемены и инертность русской жизни. Положение народных 

масс, армии. Восстание Семеновского полка. Военные поселения. А.А. 

Аракчеев. Спор о личности А.А. Аракчеева в историографии. Внутренняя 

политика правительства: ужесточение мер направленных на пресечение 

крестьянских побегов от помещиков, создание проекта освобождения крестьян 

от крепостного права и проекта Конституции России. Н.Н. Новосильцев. 
Создание выборной представительной власти в Финляндии. 

Конституционная реформа в Польше. 
Движение декабристов, предпосылки движения. Отличия движения 

декабристов от всех предшествовавших ему выступлений против власти в 

России. Состав тайных организаций. Программные установки декабристов. 

«Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. События 14 

декабря 1825 г. Причины поражения декабристов. Влияние движения 

декабристов на русское общество. 
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Тема 18. Российская империя при Николае I 
Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая 

Павловича. Преобразования в государственном управлении: образование 

новых министерств, создание Третьего отделения Собственной Его 

Величества Канцелярии. Кодификация законодательства. Денежная реформа 

Е.Ф. Канкрина. 
Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство 

государственных имуществ. П.Д. Киселев. 
На страже империи. А.Х. Бенкендорф. С.С. Уваров. Теория 

официальной народности. 
Внешняя политика Николая I Польское восстание. Участие русской 

армии в подавлении венгерской революции 1848—1849 гг. Политика России 

на Кавказе. Кавказская война. Имам Шамиль. Сущность «восточного 

вопроса». 

Войны с Персией и Турцией. Крымская война. Ход боевых действий. Оборона 

Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. Итоги Крымской войны. 
Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. 

Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. В.П. Боткин, И.С. 

Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин. Русская 

Православная Церковь. Преподобный Серафим Саровский и митрополит 

московский Филарет. Русский утопический социализм. В.Г. Белинский, А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский. 
Тема 19. Россия в 1860 — 1870-е гг. 
Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость реформ. 

Нарастающее отставание России от ведущих стран мира. Обострение 

социально-экономической и общественно-политической ситуации в России 

после поражения в Крымской войне. 
Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Личное освобождение крестьян. 

Временнообязанные. Отрезки. Выкупные операции и выкупные платежи. 

Реакция крестьян на реформу. Дискуссии современников о значении реформы. 

Реформа в освещении историографии. 
Земская, городская, судебная и военная реформы. Изменение системы 

образования. 
Значение реформ 1860—1870-х гг. 
Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. 

Постепенныё положительные изменения условий хозяйственной деятельности 

в деревне. Рост продуктивности сельскохозяйственного производства. 

Отработки. Роль сохраненной общины в жизни крестьян. 
Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической 

политики под руководством М.Х. Рейтерна в условиях модернизации России. 

Строительство железных дорог. 
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Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля 

и воля» 1860-х гг. Основные направления в народничестве, его идеология. 

Действия народников. Появление террористических организаций. 

Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол «Земли и воли»: 

«Народная воля» и «Черный передел». Террор. Убийство Александра II. 
Тема 30. Россия в 1880 — 1890-е гг. 
Россия в годы правления Александра III. Личность императора. 

Основные направления внутренней политики. Строгая регламентация 

социальной жизни. Принятие законов, составивших основу российского 

рабочего законодательства. Политика поощрения индустрии. Поддержка 

помещичьих хозяйств. Мировые посредники. Институт 
земских начальников. Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях. Новое городовое положение. Корректировка судопроизводства. 

Усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями. 
Процесс возвращения России статуса полноправной великой державы. 

Европейская политика. Образование русско-французского союза. Отношения 

России с Англией и со странами Азии. 
Государственно –социальная система России в 

конце XIX в. Самодержавная монархия. Наследственность царской власти. 

Ритуал церковного освящения царской власти. Российские сословия, их 

положение в обществе и роль в жизни страны. Причины сохранения 

сословного строя. Управление Российской империей. 

11 КЛАСС 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов). 
ЧАСТЬ I МИР В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ: КОНЕЦ XIX - 

СЕРЕДИНА XX ВЕКА (10 часов) 
Раздел 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И НОВЫЙ ЭТАП 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Материал раздела знакомит учащихся с основными достижениями 

научно-технического прогресса, их влиянием на структуру и организацию 

производства периода перехода к индустриальному обществу. 
Тема 1. Ускорение развития науки и естествознания 
Причины ускорения научно-технического развития. Революция в 

естествознании и создание ядерного оружия. Циклы и закономерности 

социально-экономических перемен и этапы исторического развития. Три 

технологических переворота и их особенности. 
Тема 2. Второй технологический переворот и становление 

индустриального производства 
Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные 

материалы, развитие транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. 

Развитие и совершенствование производства, переход к массовому выпуску 

продукции. Появление монополий и их типы. Слияние банковского капитала с 

промышленным. 
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Раздел 2. МИР НА РУБЕЖЕ ХIХ-ХХ ВЕКОВ. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 

ВОЙНА 
Материал раздела знакомит учащихся с обликом мира в конце XIX -

 начале XX века, двумя основными моделями модернизационного развития 

индустриальных стран, причинами обострения противоречий между ними, 

приведшими к Первой мировой войне 1914-1918 годов. 
Тема 3. Модернизация в странах Европы, США и Японии 
Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее «белые» 

доминионы, США, Франция, Нидерланды, Бельгия, Швеция) и особенности их 

развития. Предпосылки ускоренной модернизации Германии, России, Италии, 

Австро-Венгрии и Японии. Роль государства и зарубежных инвесторов в ее 

осуществлении. Итоги модернизации: изменение удельного веса 

индустриальных стран в мировой экономике. 
Тема 4. Обострение противоречий мирового развития в 

начале XX века 
Мировые экономические кризисы и обострение державного 

соперничества. Борьба за рынки, ресурсы и сферы влияния. Геополитические 

теории и их роль в обосновании великодержавных претензий. Гаагские 

международные конференции. Германо-французские противоречия, 

обострение Балканского вопроса. Создание военно-политических союзов. 
Тема 5. Завершение колониального раздела мира. Колониальные 

империи 
Исследование и завершение колонизации Африканского континента. 

Покорение Судана Великобританией, англо-бурская война. Колониальные 

завоевания Франции, Германии и Италии. Особенности колониальных 

империй европейских стран. Колониальная экспансия Японии и США. Японо-

китайская война 1894-1895 годов, испано-американская война 1898 года. 
Тема 6. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 
Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. 

Антиколониальные движения в государствах Востока. Индийский 

национальный конгресс и его тактика. Революция 1911-1913 годов в Китае. 

Младотурецкая революция в Османской империи. Формирование 

предпосылок модернизации в колониальных и зависимых странах Азии. 

Особенности развития стран Латинской Америки. Революция 1910-1917 годов 

в Мексике. 
Тема 7. Державное соперничество и Первая мировая война 
Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее 

планирования. Превращение войны в мировую. Боевые действия в 1915-1917 

годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 года в России и 

вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 
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Раздел 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
Материалы раздела знакомят учащихся с социальными процессами 

первой половины XX века, их отражением в политической жизни, причинами 

противостояния коммунистов и социал-демократов. 
Тема 8. Социальные отношения и рабочее движение 
Изменения в социальной структуре общества с наступлением 

индустриальной эпохи, рост городов. Формы социальных отношений и их 

национальная специфика. Структура рабочего класса и развитие 

профсоюзного движения. Становление социал-демократического движения. 

Появление ревизионистского и революционного течений в социал-

демократии. 
Тема 9. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и 

революции в общественном развитии 
Обострение противоречий между ревизионистскими и 

революционными фракциями социал-демократии. Их отношение к Первой 

мировой войне и революции 1917 года в России. Создание Коминтерна и 

раскол профсоюзного движения. Углубление конфликта между коммунистами 

и социал-демократами в 1920-е -начале 1930-х годов. 
Раздел 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

СТРАН 
Раздел знакомит учащихся с особенностями политической жизни 

развитых стран в межвоенный период. Они были связаны с 

совершенствованием механизмов либеральной демократии в США, 

Великобритании и Франции, установлением фашистских, тоталитарных 

диктатур в Германии и Италии. 
Тема 10. Эволюция либеральной демократии 
Демократизация общественно-политической жизни и рост активности 

гражданского общества в странах Запада в конце XIX - первой 

половине XX века. Расширение роли государства в социальных отношениях. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства 

государства в экономику. Кеинсианство - теория социально ориентированного 

либерализма. Развитие консервативной идеологии в XX веке. 
Тема 11. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как 

феномен XX века 
Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и 

Италии. Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. 

Гитлера в Германии. Особенности внутренней политики гитлеровского 

режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. Тоталитарная 

диктатура и ее признаки. Полемика вокруг концепции тоталитаризма в 

современной науке. 
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Раздел 5. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В 1920-1940-е ГОДЫ 
Материалы раздела знакомят учащихся с развитием системы 

международных отношений в 1920-е и 1930-е годы, вызреванием предпосылок 

Второй мировой войны и основными ее событиями. 

Тема 12. Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и 

пацифизм 

Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. 

Мирный план В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-

Вашинг-тонской системы. Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х 

годов. Советский Союз и Коминтерн на международной арене. 

Тема 13. Ослабление колониальных империй в межвоенные годы 

Политика расширения колониальных империй после Первой мировой 

войны. Национально-освободительные движения в колониальных и 

зависимых странах Азии и Северной Африки. Значение поддержки СССР 

Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с колонизаторами. Революция 1925-

1927 годов и гражданская война в Китае. 

Тема 14. Международные отношения в 1930-е годы 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания 

системы коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения 

агрессоров. Гражданская война в Испании 1936-1939 годов и ее 

международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско-германский 

пакт о ненападении. 

Тема 15. От европейской к мировой войне 
Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Разгром Польши. 

Советско-финская война. Поражение Франции. Советско-германские 

отношения в 1939-1941 годах. Нападение Германии на СССР. Создание 

антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США. 

Тема 16. Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй 

мировой войне 
Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне 

Тихого океана. Открытие второго фронта. Освобождение Восточной Европы. 

Движение Сопротивления и его роль в войне. Разгром гитлеровской Германии 

и милитаристской Японии. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 

конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги Второй мировой 

войны. Роль Советского Союза в войне. Создание ООН. 

ЧАСТЬ II ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ (14 часов) 

Раздел 6. УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

И СТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 
Раздел знакомит учащихся с причинами увеличения темпов НТП после 

Второй мировой войны, основными чертами складывающегося на рубеже ХХ-

XXI веков информационного общества, процессами глобализации. 
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Тема 17. Технологии новой эпохи 

Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые 

конструкционные материалы. Достижения биохимии, генетики, медицины. 

Развитие электроники и робототехники. 

Тема 18. Основные черты информационного общества 
Информационная революция и глобальное значение Интернета. 

Автоматизация и роботизация производства. Возникновение индустрии 

производства знаний. Концепция «информационных войн». 

Тема 19. Глобализация мировой экономики и ее последствия 
Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой 

экономике. Социально-экономические последствия глобализации. 

Региональная интеграция в условиях глобализации. Взаимозависимость, 

сотрудничество, противоречия и конкуренция в глобализированном 

информационном обществе. 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Раздел знакомит учащихся с обликом и внутренними проблемами стран, 

достигших информационной стадии развития. 

Тема 20. Социальные перемены в развитых странах 
Раскол рабочего класса на работников перспективных и 

неперспективных -. отраслей. Служащие и «революция управляющих». Новые 

формы предпринимательской деятельности. Возвышение среднего класса и 

его характеристики. Новые маргинальные слои и маргинализация молодежи. 

Опорные понятия и термины: сфера обслуживания, «синие воротнички», 

«белые воротнички», «революция управляющих», интеллектуальная 

собственность, средний класс, маргиналы. 

Тема 21. Миграции населения и межэтнические отношения в 

информационном обществе 
Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных 

государствах Запада во второй половине XX века и пути их гармонизации. 

Расовые и конфессиональные конфликты в Западной Европе и Северной 

Америке. Этнические и религиозные меньшинства в странах Запада и 

проблемы их ассимиляции. Доктрина мультикультурализма. 

Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Материалы раздела знакомят учащихся с историей «холодной войны», 

ее природой, локальными войнами и конфликтами этого периода. 

Тема 22. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного 

мира 

Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и 

создание системы военно-политических блоков. Первые военно-политические 

конфликты «холодной войны», Берлинский кризис 1948 года. 

Тема 23. Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов 
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Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946-

1949 годов в Китае и образование КНР. Война в Корее 1950-1953 

годов. Поиски формулы «мирного сосуществования». Карибский кризис 1962 

года и его последствия. Война в Юго-Восточной Азии (1964-1973). Военное 

соперничество СССР и США. 

Тема 24. От разрядки к завершению «холодной войны» 

Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. 

Договоры и соглашения, уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в 

Европе и ее значение. Обострение советско-американских отношений в конце 

1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и завершение 

«холодной войны». 

Раздел 9. СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Раздел знакомит учащихся с историей ведущих стран Запада в 

послевоенные годы, формированием особенностей англо-саксонской (США, 

Англия) и континентально-европейской моделей информационного общества. 

Тема 25. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия 
Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. 

Придание рыночной экономике социальной ориентации в 1950-1960-е годы. 

Методы осуществления социальной политики. 

Тема 26. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е 

годы 
Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и 

коммунисты в Западной Европе. Новые левые и их идеология. Молодежные 

движения и кризис 1968 года во Франции. Леворадикальные террористические 

группировки. 

Тема 27. Неоконсервативная революция 1980-х годов 
Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая 

политика неоконсервативных правительств. Социальная опора 

неоконсерватизма. Особенности неоконсервативной модернизации в США и в 

странах континентальной Европы. 

Тема 28. Страны Запада на рубеже XX - XXI веков 

Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология 

современной европейской социал-демократии. США: от «третьего пути» к 

социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые 

движения в странах Запада. 

Тема 29. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке 
Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной 

Европе. Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия 

европейской интеграции. Углубление интеграционных процессов и 

расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 
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Раздел 10. СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ГОСУДАРСТВА 

СНГ 
Раздел знакомит учащихся с послевоенной историей стран Европы, 

входивших в советскую систему союзов, а также с развитием суверенных 

государств, образовавшихся на постсоветском пространстве. 

Тема 30. Восточная Европа во второй половине XX века 
Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-

югославский конфликт и его причины. Первые кризисы в странах Восточной 

Европы. Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 году. События 

1968 года в Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление кризиса в 

восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и 

перемены в Восточной Европе. Восточноевропейские страны после 

социализма. Кризис в Югославии. 

Тема 31. Государства СНГ в мировом сообществе 
Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском 

пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия 

России. Самопровозглашенные государства в СНГ. Особенности развития 

стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Раздел 11. СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКИ: ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Материалы раздела знакомят учащихся с особенностью развития 

государств «Юга» в послевоенные десятилетия, их достижениями и 

проблемами. 

Тема 32. Освобождение от колониализма и выбор пути развития 
Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой 

войны. Формы освобождения от колониализма. Проблемы выбора пути 

развития государств «Юга». Социалистическая ориентация и ее особенности. 

Конфликты и очаги нестабильности в освободившихся государствах. Итоги 

первых преобразований, появление новых индустриальных стран (НИС). 

Тема 33. Китай и китайская модель развития 

КНР после завершения гражданской войны. Перемены в советско-

китайских отношениях. Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е 

годы. «Большой скачок» и «культурная революция». Прагматические 

реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Тема 34. Япония и новые индустриальные страны 
Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. Японское 

«экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой модели развития на 

рубеже XX—XXI веков. Опыт развития новых индустриальных стран (Южная 

Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

Тема 35. Развивающиеся страны Азии и Африки 

Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из 

мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Истоки 
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единства и разобщенности исламского мира. Страны Центральной и Южной 

Африки: обострение проблем развития. 

Тема 36. Латинская Америка во второй половине XX - 

начале XXI века 
Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. 

«Экономическое "чудо» в Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов. 

Перонизм и демократия в Латинской Америке. Волна демократизации и рост 

влияния левых сил в латиноамериканских странах конца XX века. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Раздел 12. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 
Материалы раздела знакомят учащихся с угрозами и «вызовами», с 

которыми столкнулось человечество на рубеже ХХ-ХХ1 веков, становлением 

новой системы международных отношений. 

Тема 37. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления 
Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, 

его особенности и истоки. Экологические проблемы. Сложный путь к 

обеспечению устойчиво безопасного развития человечества. Поиск модели 

решения проблем беднейших стран. 

Тема 38. Формирование новой системы международных отношений 
Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы 

становления нового миропорядка. Политика «глобального лидерства» США и 

ее последствия. Необходимость демократизации миропорядка на основе 

строгого соблюдения международно-правовых норм. Роль Российской 

Федерации в современном мире. 

Раздел 13. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ В XX ВЕКЕ 
Раздел знакомит учащихся с основными направлениями развития 

общественно-политической мысли, литературы, живописи, искусства 

театра и кино, архитектуры. Рекомендуется для внеклассного изучения с 

последующей проверкой знаний. 

Тема 39. Культурная жизнь в первой половине XX века 

Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и 

развитие философии. Изобразительное искусство и архитектура. 

Художественная литература, музыкальная жизнь, театр, кино. 

Тема 40. Духовная жизнь после Второй мировой войны 
Новые теории общественного развития. Церковь и общество в XX - 

начале XXI века. СМИ и массовая культура. Новые направления в искусстве 

второй половины XX века. Контркультура и культура молодежного бунта. 

Подъем национальных культур. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XX- начало XXI века (40 часов). 
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Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ (5 ч) 
Тема 1. Россия на рубеже XIX - XX вв. 
Характеристика территории и населения страны. Влияние их 

особенностей на развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия - 

многонациональное и поликонфессиональное государство. 
Российская модель модернизации. Точки зрения в исторической науке 

на уровень и характер развития российской экономики начала XX в. Место 

России в мировой экономике рубежа XIX—XX вв. Промышленный подъем 

накануне Первой мировой войны. Экономическая политика правительства. 

Различные точки зрения на ее роль в модернизации России. 
Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в 

экономике России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы 

российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение слоя зажиточных 

крестьян. 
Тема 2. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-

1907 гг. 
Необходимость модернизации политической системы России. 

Углубление разрыва между относительно развитым индустриальным и 

архаичным аграрным секторами. Положение на национальных окраинах 

империи. Русификация. Рост социального напряжения в стране. 
Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в 

политической верхушке России по вопросу о путях развития страны (позиции 

СЮ. Витте и В.К. Плеве). 
Экономический кризис 1900-1903 гг. Обострение ситуации в деревне. 

Изменение характера выступления рабочих и выдвижение ими политических 

требований. Традиционно-попечительская политика правительства по 

отношению к рабочим. Полицейский социализм. Студенческие выступления. 
Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в 

начале XX в. Столкновение России и Японии по территориальному вопросу. 

Русско-японская война: ход боевых действий, причины военных неудач 

России. Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях 

проигранной войны и разгорающейся революций. 
Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». 

Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их состав, 

цели, методы борьбы. 
Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. 

Движение в защиту монархии. Черносотенцы. 
Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 

октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании государственного строя на 

конституционно-парламентской основе. Различное отношение в российском 

обществе к Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, 

его уроки и значение. 
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Тема 3. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 

1905 г. 
Особенности оформления политических партий в России. Влияние 

Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу 

и массовых народных выступлений на создание партий. 
Основные политические партии России начала XX в.: либеральные 

партии (Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября»); 

партии социалистической ориентации - левые (Российская социал-

демократическая рабочая партия; Партия социалистов-революционеров); 

консервативные партии - правые (Русское собрание; Русская монархическая 

партия; Союз русского народа; Русский народный союз имени Михаила 

Архангела). 
Политические партии России о государственном устройстве страны, 

методах преобразований в России, решении аграрного, национального и 

рабочего вопросов. 
Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов 

Российской империи». Характерные черты выборов в Государственную думу 

(выборы - не всеобщие, не прямые и не равные). I и II Государственные думы: 

состав, деятельность, причины роспуска. 
Тема 4. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 
Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным 

движением и легальной оппозицией. Подавление оппозиции со стороны 

Думы. III Государственная дума, особенности ее состава и деятельности. 
Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего 

строя в деятельности П.А. Столыпина. Использование особенностей 

состава III Государственной думы в проведении политики «успокоения» 

страны. 
Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание 

аграрной реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена 

ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; создание 

фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и 

хутор. Создание артелей и кооперативов. 
Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского 

хозяйства; сохранение крестьянской общины; имущественное расслоение 

крестьян; сохранение социальной напряженности в деревне и в обществе в 

целом. 
Различные оценки столыпинских преобразований в исторической и 

публицистической литературе. 
Политический кризис 1912-1913 гг. Ленские события 1912 г. 
Тема 5. Культура России в конце XIX — начале XX в. 
Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и 

культурно-просветительских учреждений. Их роль в модернизации страны. 

Новое и традиционное в городской жизни на рубеже XIX - XX вв. Российская 
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деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде. Постепенно 

нараставшее влияние городской культуры на жизнь деревни. Российская 

интеллигенция. 
Достижения российской науки. Идейные искания и художественная 

культура. Отражение сложности и противоречивости эпохи в художественной 

культуре начала XX в. Декадентство. Серебряный век. 
Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. 

Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. Культурно-

эстетическое объединение «Мир искусства». Архитектура. Основные 

направления в искусстве. 
Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. 

Спорт в Российской империи. 
Раздел 2 РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ (4 ч) 
Тема 6. Россия в Первой мировой войне: конец империи 
Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. 

Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в 

Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. Вопрос о характере 

Первой мировой войны в исторической литературе. Подготовка России к 

войне и планы сторон. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение 

для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. 
Война и российское общество. Влияние Первой мировой войны на 

экономическое и политическое положение России. Экономические трудности. 

Военно-промышленные комитеты. Земгор. Мобилизация промышленности и 

преодоление кризиса снабжения армии к 1916 г. Продовольственная проблема 

и попытки ее решения. 
Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. 

«Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. 

Распутина в политической жизни империи в научной и публицистической 

литературе. Политический кризис накануне 1917 г. 
Тема 7. Февральская революция 1917 г. 
Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение 

самодержавия. Создание Временного правительства. Различные точки зрения 

на характер политической власти после падения самодержавия в России. 

Апрельский кризис Временного правительства. Большевики о передаче власти 

Советам и осуществлении общедемократических преобразований, создающих 

предпосылки для продвижения России по пути социализма. «Революционное 

оборончество» -сторонники и противники. Июньский и июльский кризисы 

власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов о 

поддержке Временного правительства. Раскол в партии эсеров, переход ее 

левого крыла в оппозицию Временному правительству. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. 
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Тема 8. Переход власти к партии большевиков 
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками и 

левыми эсерами контроля над Петроградским Советом. Разногласия в ЦК 

большевистской партии по вопросу о вооруженном восстании. Вооруженное 

восстание в Петрограде. Установление советской власти. Точки зрения на 

октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». 

«Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. 

Борьба в ЦК большевистской партии и Советском правительстве вокруг 

вопроса о выходе страны из войны. Заключение Брестского мира и его 

последствия. Предпосылки Гражданской войны. 
Тема 9. Гражданская война и интервенция. Политика военного 

коммунизма 
Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация 

Гражданской войны. Цели и состав белого и красного движений, другие 

участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание Красной 

Армии. Революционный военный совет (РВС). Политика военного 

коммунизма. Попытка левоэсеров-ского переворота. Репрессии советской 

власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий. 

Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». 
Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). 

Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. 
Причины победы красных и поражения Белого движения. Завершающий 

этап Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». 
Особенности боевых действий на национальных окраинах России. 

Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, 

в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Итоги Гражданской войны. 
Раздел 3. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В 1920-

1930-е гг. (7 ч) 
Тема 10. Новая экономическая политика 
Экономическое и политическое положение Советской России после 

окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана 

ГОЭЛРО. 
Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая 

политика в деревне. Замена продразверстки продналогом. Свободный выбор 

форм землепользования для селян. Распространение новой экономической 

политики на промышленность и торговлю. Роль государства в экономике 

периода нэпа. Отмена карточной системы. Денежная реформа. Введение 

твердой конвертируемой валюты - золотого червонца. 
Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки 

нэпа в исторической науке. 
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Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 

гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции, служителей Церкви. 
Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. 

Военная тревога конца 1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации. 
Тема 11. Образование СССР и его международное признание 
Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии 

большевиков на принципы создания единого многонационального 

государства. Образование СССР, высшие органы власти. Первая Конституция 

СССР (1924). 
Международное положение России после окончания Гражданской 

войны и интервенции. 
Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. 

Оппозиция попыткам нормализации отношений СССР с зарубежными 

государствами в руководстве страны и в Коминтерне. Тезис В.И. Ленина о 

временной стабилизации положения в капиталистическом мире и его влияние 

на внешнюю политику СССР. 
Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и 

заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений 

России и Германии. Период дипломатического признания СССР со стороны 

большинства стран мира (1924-1926). Военная тревога 1927 г. Разрыв 

дипломатических отношений с Англией. 
Тема 12. Культура и искусство после октября 1917 г. 
Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и 

ее противников. Поддержка советской властью представителей нового 

искусства. Выход искусства на улицы. План монументальной пропаганды. 

Искусство плаката. 
Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной 

жизни страны в 1920-е гг. Рождение идеологического диктата в 

художественной жизни. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 
Главные герои нового игрового кино - народ и коллектив 

единомышленников. Поиски новых художественных форм в театральном 

искусстве 1920-х гг. Физкультура и спорт. 
Тема 13. Модернизация экономики и укрепление 

обороноспособности страны в 1930-е гг. Культурная революция 
Модернизация советской экономики. Ее цели и задачи. 

Коллективизация, ее принципы - провозглашенные и реальные. «Ликвидация 

кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация 

положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 
Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, 

техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной 

базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых 
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отраслей промышленности - станкостроения, автомобильной, тракторной, 

авиационной, сельскохозяйственного машиностроения, химической отраслей. 

Социалистическое соревнование. 
Модернизация и изменение социально-демографической структуры 

советского общества. 
Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация 

вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-промышленного 

комплекса (ВПК). 
Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования 

и науки. Спорт и физкультурное движение. 
Тема 14. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР 
Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) 

(осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 

1928 г. Причины возвышения Сталина. Смещение с ведущих партийных 

постов Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева. Победа И.В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе. Установление контроля Сталина над деятельностью 

партийного аппарата, партийными средствами массовой пропаганды и 

карательными органами. Негативные последствия возвышения И.В. Сталина и 

утверждения его в качестве лидера партии. 
Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения 

классовой борьбы в процессе социалистического строительства как 

теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и 

политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. 

Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии." 
Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 
Тема 15. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие 
Партийное руководство художественным процессом. Утверждение 

метода социалистического реализма в искусстве. 
Воспитание нового человека. Роль кинемотографа. Ужесточение 

цензуры. 
Широкое распространение массовых форм досуга советских людей 

(клубная деятельность, красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть домов 

пионеров. Физкультура и спорт. 
Масштабное строительство общественных зданий и крупных 

социальных объектов. 
Тема 16. Международные отношения и внешняя политика СССР в 

1930-е гг. 
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и 

проблемы коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение 

Италии на Эфиопию, война л Испании, вторжение Японии в Китай). 
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Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский 

договор и его последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки 

Халхин-Гол. 
Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о 

ненападении 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние 

советско-германских отношений на развитие событий накануне Второй 

мировой войны. 
Тема 17. СССР в 1939-1941 гг. 
Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о 

дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение 

в состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии 

и Буковины. Советско-финская война. Создание германского плана 

«Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи третьего 

пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к войне: формирование 

государственных материальных резервов; изменения в трудовом 

законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. 
Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 
Раздел 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. (4 ч) 
Тема 18. Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 

1941 - ноябрь 1942 г. 
Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 

1941 г. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Смоленское 

сражение. Катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога 

жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое 

и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Зарождение 

антигитлеровской коалиции. 
Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск 

на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ. 
Оккупационный режим на советской территории. Партизанское 

движение. 
Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для 

победы!» Максимальная интенсификация труда. Суровая военная дисциплина 

на производстве. Создание новых образцов военной техники. Роль системы 

централизованного управления обществом в мобилизации трудовых ресурсов 

и экономики страны на нужды фронта. 
Тема 19. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 

1942 - зима 1943 г. 
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины 

и значение победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и 

Второй мировой войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. 

Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 
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антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция, ее значение для совместных действий союзников. 
Идеология, культура и война. Патриотический подъем населения в годы 

Великой Отечественной войны. Изменение отношения к Православной церкви 

со стороны властей. 
Тема 20. Наступление Красной Армии на заключительном 

этапе Великой Отечественной войны 
Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады 

Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение 

Белоруссии. 
Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация 

народов. 
Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-

Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 
Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии 

советскими войсками. 
Тема 21. Причины, цена и значение Великой Победы 
Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской 

коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками и 

их последствия. Парад Победы в Москве. 
Участие СССР в войне с Японией. Точки зрения в российской 

исторической науке на характер участия СССР в войне против Японии. 
Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и 

итоги войны. 
Раздел 5. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 1945-1964 гг. (6 ч) 
Тема 22. Внешняя политика СССР и начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». Дискуссия в современной исторической 

науке о мотивах и характере «холодной войны». Различия в интересах СССР и 

США. Перемены в советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и 

«политика сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». Планы военных 

действий против СССР с использованием ядерного оружия. 
СССР и «план Маршалла». Идея ускоренного развития 

восточноевропейских стран с опорой на собственные силы и при поддержке 

СССР. 
Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования 

политики И.В. Сталина в Восточной Европе. 
Формирование биополярного мира. Создание двух германских 

государств -ФРГ и ГДР. Превращение их территорий в арену противостояния 

войск США и Советского Союза в Европе. Вовлечение в систему союзов 

государств Азии. 
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Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной 

обстановки. Локальные вооруженные конфликты. 
Тема 23. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 
Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в 

новых условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой 

централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного 

положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. 
Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. 

Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой 

пятилетки (1946-1950). 
Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». 
Дискуссия о характере политического режима в СССР в работах 

современных ученых. 
Тема 24. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 
Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве 

СССР, поиска новых путей развития советского общества. Объективные и 

субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней 

политики страны. 
Сложности экономического развития. Положение деревни, 

крестьянства. Влияние опережающих темпов развития тяжелой и военной 

промышленности на положение в сельском хозяйстве. 
Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. 

Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Необходимость 

поиска новых подходов к внешней политике. Идея мирного сосуществования 

двух систем. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина 

для последующего развития общества. 
Тема 25. Изменения во внешней политике СССР 
Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. 

Мирные инициативы СССР. Нормализация отношений между СССР и 

Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и 

Японией. XX съезд КПСС о возможности предотвращения новой мировой 

войны и о мирном сосуществовании государств с различным социальным 

строем как «формы классовой борьбы». 
Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны 

Восточной Европы. Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский 

кризис. Берлинская стена. 
СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский 

кризис. 
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Тема 26. Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. 
Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР 

после XX съезда КПСС. Продолжение реабилитации жертв массовых 

репрессий, публикация художественных и публицистических работ, 

освещавших ранее запретные темы. 
Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение лидеров «сталинской 

гвардии» и отстранение их от занимаемых постов. Концентрация власти в 

руках Н.С. Хрущева. 
Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги 

освоения целинных и залежных земель, реализации жилищной программы, 

изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения 

космоса. Административные реформы. КПСС о полной и окончательной 

победе социализма в СССР, переходе к созданию коммунистического 

общества. 
Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы 

правления Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги 

октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущева. 
Тема 27. Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 
От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности 

к «оттепели». Сосуществование двух пластов культуры - официального, 

подцензурного и неофициального, существовавшего вне и помимо 

учреждений культуры. 
Ожидание в обществе перемен после окончания Великой Отечественной 

войны. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры в условиях 

мобилизации сил на восстановление разрушенной экономики. Постановление 

ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». 
Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными 

влияниями в науке. 
Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в 

период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над 

духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. 

Достижения советского спорта. 
Раздел 6. СССР В ГОДЫ КОЛЛЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА (4 ч) 
Тема 28. Политика и экономика: от реформ - к застою 
Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК - обком - райком; воссоздание 

отраслевых министерств. 
Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости 

пересмотра экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. 

Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. 

Рост производства. Складывание модели советского «общества потребления». 
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Возникновение новых сложностей в экономике. Проблемы застоя в 

жизни страны. Политика консервации сложившихся методов руководства. 

Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост зависимости 

страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. 

Нерентабельность экономики. Возрастание отставания от стран Запада в 

области освоения достижений научно-технического прогресса. Дефицит 

товаров народного потребления. 
Тема 29. СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. 
Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. 

События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношений 

СССР с Югославией, Албанией и Румынией. 
СССР и международные конфликты. Война в Юго-Восточной Азии. 

Помощь СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем 

Востоке. 
Переход к политике разрядки международной напряженности. Договоры 

между СССР и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г. Разрядка: различные точки зрения. 

Нарушения Советским Союзом международных обязательств в области 

соблюдения прав человека и реакция западных держав. Причины срыва 

политики разрядки. 
Тема 30. Формирование духовной оппозиции в СССР середины 

1960-х — середины 1980-х гг. 
Поиск путей обеспечения стабильности в духовной жизни советского 

общества со стороны властей. Партийный аппарат и общество. Тезис о 

построении в СССР общества развитого социализма. Идеология инакомыслия 

и его подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. 
Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав 

человека в Конституции 1977 г. 
Основные направления альтернативной идеологии: национализм; идеи 

реформирования социализма; возвращение к традициям дореволюционной 

России, к корням народной жизни, к православию; либерально-

демократическая модель общественного развития. 
Тема 31. Углубление кризисных явлений в СССР 
Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, 

последствия этого решения. Обострение отношений между СССР и США. 

Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и 

СССР. 
Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и 

политики страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с 

инакомыслием. Оценка политики Ю.В. Андропова в научной и 

публицистической литературе. 
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Тема 32. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 
Достижения научной и военно-технической мысли. Приоритетные 

позиции СССР в ряде научных направлений и технологических разработок. 

Продолжение освоения космоса. 
Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной 

литературы. «Деревенская» проза. Новый взгляд на историческое прошлое. 
Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. XXII Олимпийские 

игры в Москве. 
Раздел 7. ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СССР (4 ч) 
Тема 33. Политика перестройки в сфере экономики 
Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с 

коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. 

Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 

апреля 1986 г. и ее последствия. 
Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической 

системы. Закон о государственном предприятии (объединении): перевод 

предприятий на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, 

разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Лишение райкомов и 

обкомов КПСС хозяйственных функций. Вопрос о причинах неудачи 

экономических преобразований в научной и публицистической литературе. 
Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения 

социально-экономических проблем. Проведение денежной реформы. Кризис 

потребления. 
Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и 

союзным центром власти. 
Тема 34. Развитие гласности и демократии в СССР 
Расширение гласности. Поддержка сверху - главный фактор 

гласности. Средства массовой информации: от единой, утвержденной сверху 

позиции к плюрализму мнений. Основные направления политической 

дифференциации: проперестроечное - за обновление общества на базе 

социалистических ценностей; консервативное - за коррекцию процесса 

перестройки, пошедшего в ошибочном направлении; радикально-

демократическое - поддерживающее движение на пути к либеральным 

ценностям; державно- патриотическое; националистическое. Предпосылки для 

утверждения многопартийности. 
Переосмысление прошлого и перспективы на будущее. Создание 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные 

дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. 

Стремления к демократической трансформации общества. 
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Политический раскол советского общества. Возникновение 

политических организаций, независимых от КПСС. Ослабление позиций 

партийной бюрократии. 
Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе 

(альтернативность кандидатов, избрание трети депутатов от общественных 

организаций). 
Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. 

Рост популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом 

Российской Федерации. Политическое противостояние «Горбачев - Ельцин». 
Тема 35. Новое политическое мышление: достижения и проблемы 
Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи 

нового политического мышления. Провозглашение общечеловеческих 

ценностей высшим приоритетом. Признание необходимости поиска 

компромиссов, взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы всех 

народов и государств. Новая цель внешней политики - решение глобальных 

проблем современности, связанных с ядерной и экологической угрозами, 

развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а также 

прекращение локальных конфликтов. 
Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной 

области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской 

территории. Создание предпосылок улучшения советско-китайских 

отношений. 
Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма 

в странах Восточной Европы. Дискуссии об итогах'политики, основанной на 

новом политическом мышлении. 
Тема 36. Кризис и распад советского общества 
Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в 

межнациональных отношениях в СССР. Превращение националистических 

партий и движений в союзников радикальных сторонников ускоренного 

осуществления рыночных реформ и демократизации в России. 
Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между 

Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии 

и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших 

за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряженности в 

Узбекистане, Южной Осетии, Грузии, Молдавии. Вытеснение некоренного, 

особенно русского, населения из национальных республик. Вооруженные 

столкновения между воинскими частями Союза ССР и сторонниками 

независимости в ряде республик. 
Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. 

Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). 
Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к 

сохранению Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и 

последствия. 
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Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза 

суверенных государств (ССГ) с сохранением системы центральной 

президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 
Раздел 8. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XX - XXI вв. (5 ч) 
Тема 37. Курс реформ и политический кризис 1993 г. 
Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг.: нехватка 

товаров первой необходимости; быстрый рост безработицы, кризис 

государственных заказов для предприятий тяжелой промышленности и ВПК; 

расстройство внешних экономических связей после роспуска Совета 

Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и распада СССР. 
Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы 

(сбалансирование спроса и потребления; устранение угрозы голода; 

выправление перекосов в развитии экономики; пробуждение хозяйственной 

инициативы; открытие новых сфер для самореализации людей; возросшая 

степень открытости общества) и минусы (быстрый рост цен; падение уровня 

жизни; неэффективность для граждан ваучерной приватизации; 

нестабильность курса рубля; выход внешнеторговых операций из-под 

контроля государства; удар по наукоемким отраслям, оборонной 

промышленности, образованию и здравоохранению) реформ. 
Отношение к проводившимся реформам - главный критерий 

размежевания политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента России и 

правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. 

Политический и конституционный кризис 1993 г. Страна на грани 

гражданской войны. Противостояние Президента и Верховного Совета. 

Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение деятельности Советов и 

ликвидация советской формы государственного устройства. Новая 

Конституция России. Итоги выборов в Государственную Думу (1993). 
Тема 38. Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. 
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 

Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. 
Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. 
Выборы 1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. 

Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансово-

промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. 
Политическое развитие России после выборов 1996 г. 
Попытки коррекции курса реформ. Ограниченность результатов 

стабилизации. Рост преступности и криминализации в экономике. 

Образование неблагоприятной ситуации для зарубежных инвестиций. 



134 
 
 

 

Проблема своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из 

бывших союзных республик. 
Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства 

Е.М. Примакова, шаги по стабилизации экономики. 
Тема 39. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 
Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. 

Террористические акты в ряде городов России. Контртеррористическая 

операция. Проблема беженцев из зон военных действий. 
Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на 

политической арене движений «Единство», «Отечество - вся Россия». 

Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. 
Объединение «Единства» и «Отечество - вся Россия» в партию 

«Единая Россия». Народно-патриотический блок «Родина». Итоги выборов 

2003-2004 гг. 
Путь реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики 

России. Принятие «Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации», военной доктрины и доктрины информационной безопасности. 

Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ - 

гражданского, уголовного, административного и пенсионного 

законодательства. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, 

нелегальными операциями коммерческих структур. Ужесточение 

регулирования миграционных потоков. Реорганизация силовых ведомств. 

Реформа Вооруженных сил. 
Новая модель отношений власти и общества. 
Тема 40. Новый этап в развитии Российской Федерации 
Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней 

задолженности, рост уровня жизни и решение социальных проблем. 

Национальный проект «Здоровье», меры по повышению рождаемости. 

Национальные проекты «Доступное и комфортное жилье», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Новая стратегия развития 

страны: создание госкорпораций, государственное регулирование рыночной 

экономики. Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, создание 

Общественной палаты. Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) 

и их итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации. 

Россия в условиях глобального кризиса. 
Тема 41. Внешняя политика Российской Федерации 
Международное положение Российской Федерации после распада 

СССР. Российская Федерация - правопреемница СССР. Проблема определения 

новых задач внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания 

России в систему развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных 

отношений, налаживания сотрудничества с международными финансовыми 

институтами. Проблема обеспечения безопасности через продолжение 
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процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских 

отношений с НАТО. 
Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая 

семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во 

взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на 

Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 
Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. 

Россия и Белоруссия - движение к союзу: достижения и проблемы. 
Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об 

образовании Евроазиатского экономического сообщества в составе России, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 
Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с 

международным терроризмом. 
Крупные международные проекты с участием России. Обострение 

отношений с США. Грузино-осетинский конфликт (август 2008). 

«Перезагрузка» отношений России и США. 
Тема 42. Духовная жизнь России к началу XXI в. 
Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. 
Сокращение государственных расходов на развитие культуры. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. 
Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. 

Развитие отечественной массовой культуры. 
Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию, к 

религиозным и светским традициям. Развитие сферы религиозного 

образования и воспитания. Обращение к историко-культурному наследию 

страны. Процесс духовного переосмысления прошлого. 
Рост многообразия форм творчества. Отечественная культура и 

постмодернизм. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: 

новый традиционализм и новое искусство. Интернет. Государственные 

программы в области культуры. Спорт в Российской Федерации. 
 

Тематическое планирование. 10 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  2 

1.  Меняющийся облик мира: опыт осмысления. Глава 1. Пути и методы 

познания истории 

 

2.  Человечество на заре своей истории. 2 

3.  Цивилизации Древнего мира 4 

4.  Средневековье 6 

5.  Новое время: эпоха модернизации 10 

 ИСТОРИЯ РОССИИ  

6.  Народы и древнейшие государства на территории России 3 
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7.  Русь в 9 -н. 12 века 5 

8.  Русские земли и княжества в 12 - середине 15 века. 4 

9.  Российское государство во второй половине 15 - 16 век 6 

10.  Российское государство в 17 веке 5 

11.  Россия в 18 - середина 19 века. 13 

12.  Россия во второй половине 19 века 10 

 Итого  70 

 

11 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.   

1.  Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX в. 10 

2.  Мировое развитие во второй половине ХХ - начале XIX века 14 

 ИСТОРИЯ РОССИИ  

3.  Глава 1. Российская империя накануне Первой мировой войны 5 

4.  Глава 2. Россия в годы революций и Гражданской войны 4 

5.  Глава 3. Советское государство и общество в 1920–1930 гг. 7 

6.  Глава 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 5 

7.  Глава 5. СССР в первые послевоенные десятилетия. 1945–1964 гг. 8 

8.  Глава 6. СССР в годы «коллективного руководства» 4 

9.  Глава 7. Перестройка и распад СССР 4 

10.  Глава 8. Россия на рубеже XX–XXI веков 9 

 Итого  70 

 

4.7. Обществознание (включая экономику и право) 

Программа под ред. Боголюбова 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Общество и человек (16 часов) 

Тема 1. Общество (4 ч.) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 

Тема 2. Человек (12 ч.) 

Природа человека. 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 её 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 
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Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие форм человеческого 

знания Социальное и гуманитарное знания. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (38 часов). 

Тема 3. Духовная культура (8 ч.) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика 

ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, её категории. Религия, её 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 ч.) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема 

общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и 

социальная структура общества. 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 ч.) 

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 

социальные норм, 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. 

Молодежь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте Молодёжная субкультура. 
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Тема 6. Политическая сфера (12 ч.) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и 

отношения. 

Власть, ее 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. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные 

системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. Участие граждан в 

политической жизни. 

Политический процесс. Политическая культура. 

Раздел 3 Право (10 часов). 

Тема 7. Право как особая система норм (10 ч. ) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита 

природы. Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки (2 ч.) 

Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. 

Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

Резерв времени - 4 ч. 

11 класс 

Раздел 1 Экономика (28) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука, 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры, Конкуренция и 

монополии. 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. 
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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 антимонопольной законодательство. 

Банковская система. Роль центрального рынка. Основные операции  

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины , последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и последствия безработицы. 

Государственная плотика 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) 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации. 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 Правовое регулирование общественных отношений (22) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное 

правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как 

юридическая реальность. Законотворческий процесс. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба Права и обязанности 

налогоплательщика. Экологическое право. Права граждан на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты. 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 
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условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок устройства на работу. 

Заключение и расторжения трудового договора. Правовые о социальной 

защиты и социального обеспечения, Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

услуг. 

Процессуальное право. Споры и порядок их рассмотрения. Особенности 

административных юрисдикций. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных 

Конституционное судопроизвдство. 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. 
Резерв (4) 

Тематическое планирование. 10 класс 

№ Наименование разделов или тем Кол-во часов 
 Раздел 1. Общество и человек 16 

1 Общество 4 

2 Человек 12 
 Раздел 2. Основные сферы общественной жизни 38 

3 Духовная культура 8 

4 Экономическая сфера 4 

5 Социальная сфера 14 

6 Политическая сфера 12 
 Раздел 3. Право 10 

7 Право как особая система норм 10 
 Заключительные уроки 2 
 Резерв 4 
 Итого : 70 

 

11 класс 

№ Наименование разделов или тем Кол-во часов 

1 Экономика 28 

2 Проблемы социально-политической и духовной жизни 14 
3 Правовое регулирование общественных отношений 22 
4 

Резерв 4 
 Итого : 68 
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4.10. География 

Программа В.Н.Холиной 

СОДЕРЖАНИЕ 10 КЛАСС. 

(3 ч в неделю, всего 105 ч, из них 7 ч — резервное время) 

Раздел 1. География в современном мире (12 ч) 

ТЕМА 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА (6 ч) 

Почему география — самостоятельная наука?  

Место географии в системе наук. География: от сбора фактов к поиску 

закономерностей. И. Кант и классификация наук (сущностные, 

хорологические и хронологические). Задачи географии. Карьера с географией. 

Возможности, которые дает география для жизни и работы. Географическое 

образование. Географические олимпиады. 

Что изучает география?  

Пространство— объект изучения в географии. Законы размещения. 

Выбор места для размещения хозяйственных объектов. Географическое 

положение и местоположение. Роль ресурсных факторов в экономическом 

развитии. Пространственные ресурсы: абсолютные и относительные. 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (6 ч) 

Какими были первые методы географических исследований?  

Традиционные методы географических исследований: экспедиционный, 

картографический, описательный. Карта — альфа и омега географии. 

Что такое географические законы и модели?  

Географические законы и модели. Законы физической и экономической 

(общественной) географии. Модель Тюнена — первая теоретическая модель в 

географии. Идеальные условия выполнения модели. Закономерности 

размещения зон различной специализации сельского хозяйства в 

изолированном государстве. Проявление «колец Тюнена» на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. Описательные и нормативные модели. 

Территориальная статистическая матрица данных (парадигма— устойчивая 

схема научной деятельности) экономической географии.  

Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы (33 ч) 

ТЕМА 1. ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА (14 ч) 

Каковы основные черты независимых государств? 

Объекты политической карты мира. Формы правления независимых 

государств. Монархии и республики. Государства в составе Содружества 

(Британского). Французский союз. 

Какие формы государственного устройства имеют независимые 

государства? 

Унитарные государства и федерации. Конфедерации. Географическое 

положение. Анализ размещения по регионам. Исторические особенности 

формирования. 

Почему на политической карте мира появляются непризнанные и 

самопровозглашенные государства?  
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Причины появления, географическое положение. Непризнанные 

государства в регионах мира: Азии, Африке, Европе, Америке, Австралии и 

Океании. Сепаратизм. «Горячие точки» на политической карте мира. 

Что такое международные территории и акватории и каков их 

статус? 

Международные территории и акватории. Антарктика, Арктика. 

Международные проливы, реки, каналы. 

Где и почему расположены территории с неопределенным статусом? 

Территории с неопределенным статусом: нейтральные, арендованные, 

оккупированные. Их отличительные особенности. Географическое положение. 

Перспективы развития. Статус международных территорий. 

Когда и почему появились на политической карте мира 

несамоуправляющиеся территории?  

Несамоуправляющиеся территории: колонии, доминионы, протектораты, 

подмандатные и подопечные территории, ассоциированные государства, 

заморские территории и департаменты. Территории, в отношении которых 

действует требование ООН о предоставлении независимости; их 

географическое положение (колониальный список ООН). 

Какие функции выполняют межгосударственные политические 

организации?  

ООН (история создания, страны-члены, значение в современном мире). 

Совет Безопасности ООН. Миротворческие операции ООН. Региональные 

политические и экономические организации. 

ТЕМА 2. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ (3 ч) 

Какие объекты входят в состав территории государства?  

Состав территории государства. Государственные границы и 

международные правила их проведения. Естественные рубежи как границы. 

Сухопутные и морские границы. 

Континентальный шельф, территориальные воды, прилегающая зона, 

исключительная экономическая зона, исключительная зона рыболовства. 

Как проходят государственные границы?  

Выход к морю: преимущества географического положения. 

Чем вызваны территориальные споры между государствами?  

Территориальные споры: исторические и географические причины. 

Основные способы решения споров: военные действия и политические 

переговоры.  

ТЕМА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ РЕГИОНОВ 

МИРА (10 ч) 

Какие события повлияли на формирование современной 

политической карты мира?  

Этапы формирования политической карты мира. Великие 

географические открытия. 
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Колониальные империи и их распад. Колонизация и деколонизация. 

Последние изменения на политической карте мира. 

Как формировалась политическая карта Европы?  

Основные этапы формирования. Формы государственного устройства и 

правления.  

Основные события ХХ — начала XXI в. 

Межгосударственные договоры, закрепляющие изменения политической 

карты мира. Территориальные споры и этнические конфликты. Региональные 

организации. 

Как формировалась политическая карта Азии?  

Этапы формирования. Формы государственного устройства и правления. 

Основные события ХХ — начала XXI в. Региональные экономические и 

политические организации. Территориальные споры и этнические конфликты. 

Как формировалась политическая карта Африки?  

Этапы формирования. Формы государственного устройства и правления. 

Основные события ХХ — начала XXI в. Год Африки. 

Территориальные споры и этнические конфликты. 

Как формировалась политическая карта Америки?  

История открытия и освоения. Формы государственного устройства и 

правления. Основные события ХХ— начала XXI в. 

Территориальные споры. Международные организации. 

Как формировалась политическая карта Океании?  

Этапы формирования. Формы государственного устройства и правления. 

Основные события ХХ — начала XXI в. Территориальные споры. 

ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА (6 ч) 

Каковы основные положения традиционных геополитических 

теорий? 

Основные понятия геополитики. Германская школа геополитики (Ф. 

Ратцель). Географические факторы мировой политики XX в. «Географическая 

ось истории» Х. Маккиндера. Концепция географического предназначения 

Германии. Геополитические теории К. Хаусхофера как идейная база немецкой 

экспансии первой половины ХХ в. 

Какие принципы лежат в основе современных геополитических 

моделей? 

Геополитическая модель мира С. Коэна. 

Геоэкономическая школа геополитики. Геополитические коды. 

Концепция мирового порядка. Евразийство.  

Раздел 3. Богатство и бедность: типы стран (23 ч) 

ТЕМА 1. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН МИРА (13 ч) 

Как оценить уровень развития и тип страны? Типологии и 

классификации стран мира. Показатели типологии: экономические, 

демографические, качества жизни. Измерение показателей. Взаимосвязь 
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показателей: прямая, обратная. Валовой национальный доход (ВНД) — основа 

для классификации стран. С. Кузнец— нобелевский лауреат за разработку 

методики подсчета ВНД. Паритет покупательной способности валют. Индекс 

«Биг-Мак». Отраслевая структура ВВП. Соотношение доли сельского 

хозяйства, промышленности, сферы услуг как показатель уровня развития 

страны. Структура ВВП для стран различных социально-экономических 

типов. Где и почему расположены «богатые» и «бедные» регионы мира? 

Анаморфированное картографическое изображение. Географическое 

положение «богатых» и «бедных» регионов мира («богатый Север» — 

«бедный Юг», модель «центр — периферия» на глобальном уровне). 

Где найти статистические показатели об уровне и качестве жизни? 

Источники данных о макроэкономических показателях: издания 

международных организаций— Всемирного банка, ООН, Всемирной торговой 

организации. Группы стран Всемирного банка (классификация по ВНД на 

душу населения): страны с низким доходом, страны с доходом выше среднего, 

страны с высоким доходом. Ежегодное изменение классификации, 

практическое использование (при решении вопроса о предоставлении займов 

и кредитов). Место России в классификации Всемирного банка. 

Географическое положение групп стран и их характеристика. 

Почему валовой национальный доход является основой для 

классификации стран? Классификации стран и территорий Всемирного 

банка, Международного валютного фонда; географические типологии. 

Географическое положение и содержательная характеристика социально-

экономического положения стран, входящих в группы: 1) страны с низким 

доходом, 2) страны с доходом выше среднего, 3) страны с высоким доходом. 

Типологические особенности стран с критическим уровнем внешней 

задолженности, низким уровнем дохода и нестабильной политической 

обстановкой: уровень и качество жизни, численность населения, перспективы 

экономического и политического развития. 

Как самому составить классификацию стран? Многопризнаковые 

классификации: методика и области применения. Логическая основа 

классификации, методы отбора ключевых показателей. Методика 

ранжирования. 

ТЕМА 2. ТИПЫ СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА (10 ч) 

Как различить более развитые и менее развитые страны? Типология 

стран мира ООН: более развитые и менее развитые страны в мировой 

экономике — отличительные черты и критерии выделения. Роль фактора 

географического положения в развитии стран. Географическое положение 

«богатых» и «бедных» стран и регионов («богатый Север» — «бедный Юг», 

модель «центр — периферия» на глобальном уровне). Более развитые и менее 

развитые страны в мировой экономике: отличительные черты. 

Какую роль в мировой экономике играют экономически развитые 

страны, страны с переходной экономикой и развивающиеся страны? 
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Типология Международного валютного фонда. Экономически развитые 

страны. Развивающиеся страны. Наименее развитые страны. Развивающиеся 

страны, не имеющие выхода к морю. Малые островные и прибрежные 

развивающиеся страны и территории. Страны с переходной экономикой. 

Какие типы стран выделяют географы? Экономико-географическая 

типология стран современного мира. Типы экономически развитых стран и их 

характеристика: главные капиталистические страны, экономически высоко 

развитые небольшие страны Западной Европы, страны переселенческого 

капитализма, страны со средним уровнем экономического развития. Страны с 

переходной экономикой. Типы развивающихся стран: ключевые страны, 

высокоурбанизированные переселенческие страны, страны анклавного 

развития, страны внешнеориентированного развития (новые индустриальные 

страны, страны-нефтеэкспортеры, страны плантационного хозяйства, страны 

концессионного развития, страны-«квартиросдатчики», крупные 

низкодоходные страны). Место России в международных и экономико-

географических классификациях и типологиях. Глобальные проблемы 

человечества и их проявления в развивающихся странах. 

Как формируется территориальная структура колониальной 

экономики? Пространственная динамика хозяйственных укладов. Причины 

проблем развивающихся стран. Цели развития третьего тысячелетия (ООН).  

Раздел 4. Население и культура (30 ч) 

ТЕМА 1. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (17 ч) 

Где и когда появились на Земле первые люди?  

География населения в структуре общественной географии. 

Французская научная школа «географии человека» (Видаль де ла 

Бланш). Гипотезы появления человека. Восточная Африка — предполагаемая 

родина человечества. Расселение людей по планете Земля. 

Как узнать точную численность людей?  

Динамика численности населения мира по регионам. Оценка 

численности населения: переписи, прогнозы. У. Петти — изобретатель 

«политической арифметики» (статистики). Особенности переписей в более 

развитых и менее развитых регионах. Переписи в РФ. Страны и территории с 

наибольшей и наименьшей численностью населения. 

Какие факторы определяют расселение людей?  

Закономерности размещения населения мира. Природные и 

общественные факторы размещения. Районы с высокой и низкой плотностью 

населения (по регионам мира). 

Почему люди переезжают из одной страны в другую? 

Миграции. Экономические и политические причины миграций 

(экономические мигранты, экологические и политические беженцы). 

Динамика роста миграционных потоков и их влияние на экономику, политику, 

общественную жизнь в странах-донорах и странах-реципиентах. 
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Какие показатели используют для оценки количества и качества 

населения? 

Демографические показатели: абсолютные, относительные. Эмиграция и 

иммиграция, механический и естественный прирост. Демографические 

показатели стран различных социально-экономических типов (оценка уровня 

развития страны через систему демографических показателей). Взаимосвязь 

демографических показателей, уровня и социально-экономического типа 

развития страны. 

Страны (территории) с максимальной и минимальной численностью 

населения. Демографические прогнозы. Демографические пирамиды: 

источники информации, правила построения. Взаимосвязь формы 

демографической пирамиды и уровня социально-экономического развития 

страны. 

Как изменялась численность населения по регионам мира?  

Динамика численности населения мира по регионам и типам стран. 

Демографический взрыв в развивающихся странах. Демографические 

проблемы менее развитых и более развитых стран. 

Грозит ли Земле перенаселение?  

Модели динамики численности населения мира (гипотеза Т. Мальтуса, 

теория демографического перехода Ф. Ноутстайна). Прогнозы численности 

населения. 

Как государство может регулировать число своих граждан?  

Демографическая политика в экономически развитых и развивающихся 

странах. Особенности демографической политики в Китае, Западной Европе, 

России и Индии. 

ТЕМА 2. КУЛЬТУРНЫЕ РАЙОНЫ МИРА (13 ч) 

Что такое культура и из каких элементов она состоит?  

Элементы культуры: ментифакты, социофакты, артефакты. Индикаторы 

культуры: стереотипы поведения, язык, религия, особенности хозяйственной 

деятельности. 

Где и как формируются этносы как главные носители культуры?  

Расы и этносы. Этносы как носители культуры. Теория этногенеза Л. Н. 

Гумилева. Где и почему возникают этносы? Фазы этногенеза. Зоны 

пассионарных толчков. Этнический состав населения мира. Титульные нации, 

национальные меньшинства и этническая дискриминация. 

Как формируются языки и как они влияют на образование этносов 

и государств?  

Язык — важнейшее связующее звено культуры. Территориальные 

различия в языках. 

Наиболее распространенные языки мира. Государственные языки. 

Национальные языки. Обособленные языки. Билингвизм. Языковые семьи и 

группы. Изменения в языках (качественные и вызванные внешними 

контактами). Жаргоны. 
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Как влияют религии на хозяйство, политику и культуру регионов 

мира? 

География религий мира. Монотеистические и политеистические 

религии. Местные традиционные верования. Национальные и мировые 

религии: очаги происхождения и современного распространения. Влияние 

религий на особенности освоения ресурсов, общественную и политическую 

жизнь. Исламская экономика. Карьера— туризм. Религиозные конфликты. 

Какие историко-культурные районы выделяют в мире? 

Историко-культурные районы мира, причины формирования 

территориальных различий в культуре. Этнографическая концепция 

хозяйственно-культурного районирования мира. Историко-культурные 

районы мира. Ж. Реклю об особенностях геоисторического подхода. 

ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

1. Географическое положение моего района (области). 

2. Планируем путешествие с GPS. 

3. Самопровозглашенные государства. 

4. Межгосударственные территориальные споры. 

5. Многопризнаковая классификация стран Европы (Азии, Африки, Америки). 

6. Природные катастрофы в моей области. 

7. Формирование национального состава моего района. 

8. Распространение языковых семей. 

9. Святые места. 

СОДЕРЖАНИЕ 11 КЛАСС 

Раздел 5. Городские и сельские поселения (20 часов) 

Урбанизация как мировой процесс. Взаимосвязь урбанизации и уровня 

социально-экономического развития страны. Границы и пределы роста города. 

Оптимальные размеры города. 

Функции городов в системе расселения. Город и окружающая среда. 

Системы расселения и их регулирование. 

Экономическая структура и микрогеография города. Рынок городских 

земель. Функциональные зоны. Внутригородские различия в цене на жилье, 

арендной плате, земельной ренте. 

Раздел 6. Мировое хозяйство (65 часов) 

Структура (экономическая и отраслевая) мирового хозяйства. Снижение 

доли сельского хозяйства и рост сферы услуг в ВВП и числе занятых. 

Динамика размещения хозяйства в исторической ретроспективе. 

Оптимальная территориальная структура: концепция поляризованного 

ландшафта. Модели размещения отраслей национального хозяйства. 

Первичный сектор: сельское хозяйство и добывающая промышленность. 

География сельского хозяйства (системы земледелия и животноводства). 

Природная основа географических различий в сельском хозяйстве. Сельское 

хозяйство и окружающая среда. 
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Центры происхождения культурных растений и современные ареалы 

выращивания. Современная география сельскохозяйственного производства. 

Страны — основные производители продукции животноводства и земледелия. 

Тенденции развития сельского хозяйства мира. Продовольственная проблема. 

«Зеленая революция». 

Добывающие отрасли. Экономическая оценка природных ресурсов 

(экономика природопользования). 

Лесное хозяйство и рыболовство. 

Вторичный сектор. Факторы размещения промышленности: 

общественные и природные. Закономерности размещения отраслей 

промышленности. 

Современные тенденции развития и размещения промышленности мира. 

ТНК. 

Обрабатывающие отрасли. Экологические последствия развития 

промышленности. 

Третичный сектор: сфера услуг. Мировая транспортная система 

(грузовой и пассажирский транспорт). Главные транспортные магистрали 

мира. 

Связь. Финансово-кредитная сфера. Закономерности развития туризма. 

Рекламный бизнес. Образование. 

Офшорные районы мира. 

Международное разделение труда. Экономическая интеграция. Мировая 

торговля. Основные торговые пути древности и современности. 

Особенности специализации в мировой экономике регионов мира. 

Страны — лидеры мировой торговли. Внешняя торговля стран различных 

социально-экономических типов, географическая и товарная структура 

экспорта (импорта). 

Стадии экономической интеграции. Основные интеграционные 

объединения стран мира. 

Раздел 7. Устойчивое развитие (20 часов) 

Районирование и административно-территориальное деление. 

Географические границы. 

Основы электоральной географии. Нарезка округов для голосования. 

Закономерности пространственного экономического развития (центр — 

периферия, пространственные закономерности распространения 

нововведений, «полюса роста»). 

Региональное неравенство, экономическая эффективность и 

территориальная справедливость в странах различных социально-

экономических типов (в том числе в России). Региональная политика и методы 

ее проведения в странах различных социально-экономических типов. 

Региональный монополизм и региональная политика. 
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Проблемы устойчивости экономического развития (энергетическая, 

сырьевая, экологическая) и проблема устойчивости общественного развития 

(демографическая, продовольственная, мира и разоружения и др.). 

Киотский протокол. 

 

Тематическое планирование. 10 класс 

№ Наименование разделов или тем 
Кол-во 
часов 

 Раздел 1. География в современном мире  
1 Тема 1. География как наука 6 

2 Тема 2. Методы географических исследований 6 
 Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы  
3 Тема 1. Объекты политической карты мира 14 
4 Тема 2. Территория и границы государств 3 

5 Тема 3. Формирование политической карты регионов мира 10 

6 Тема 4. Политическая география и геополитика 6 
 Раздел 3. Богатство и бедность: типы  стран  

7 
Тема 1. Показатели уровня социально-экономического развития стран 
мира 13 

8 Тема 2. Типы стран современного мира   10 

 Раздел 4.  Население  и культура  

9 Тема 1. Размещение населения 17 

10 Тема 2. Культурные районы мира 13 
 Резерв 7 
 Итого  105 

 

11 класс 

№ Наименование разделов или тем 
Кол-во 
часов 

 Раздел 5. Городские и сельские поселения.  
1 Тема 1. Урбанизация 9 

2 Тема 2. Системы расселения 4 

3 Тема 3. Экономическая и территориальная структура города. 6 
 Раздел 6. Мировое хозяйство. структура мирового хозяйства  
4 Тема 1. Отраслевая и территориальная 8 

5 Тема 2. География сельского хозяйства 13 

6 Тема 3. Закономерности размещения промышленности 11 

7 Тема 4. География сферы услуг 13 

8 Тема 5. Географическое разделение труда, мировая торговля и 
региональная интеграция 16 

 Раздел 7. Устойчивое развитие.   

9 Тема 1. Районирование и административно-территориальное деление 4 

10 Тема 2. Основы электоральной географии 4 

11 Тема 3. Региональное неравенство и территориальная справедливость 10 
 Резерв 4 
 Итого  102 
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4.11. Биология 

Программа В.Б.Захарова 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение (1 час) 

Место учебного предмета «Общая биология» в системе 

естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и 

задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в биологию (5 часов) 

Тема 1.1. Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой 

материи (2 часа) 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая 

биология — учебная дисциплина об основных закономерностях 

возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология как 

один из источников формирования диалектико-материалистического 

мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа рационального 

природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации 

сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 

географией, астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании 

научных представлений о мире. 

Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». 

Жизнь и живое вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. 

Уровни организации живой материи и принципы их выделения; 

молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и органный, 

организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный 

уровни организации живого. 

■ Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию 

живого (организменный и биоценотический уровни). 

Тема 1.2. Основные свойства живого. Многообразие живого мира (3 часа) 

Единство химического состава живой материи; основные группы 

химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ 

(метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о 

гомеостазе как об обязательном условии существования живых систем. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи, их проявления на различных 

уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы  

избирательной реакции организмов на внешние воздействия (безусловные и 

условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. 
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Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 

энергии. 

Царства живой природы; естественная классификация живых 

организмов. Видовое разнообразие крупных систематических групп и 

основные принципы организации животных, растений, грибов и 

микроорганизмов. 

■  Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, 

многообразие живых организмов. Схемы и таблицы, характеризующие 

строение и распространение в биосфере растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. 

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых 

организмов от объектов неживой природы. Уровни организации живой 

материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие живого мира; 

царства живой природы, естественная система классификации живых 

организмов. 

Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, 

орган, системы органов. Понятие о целостном организме. Вид и популяция 

(общие представления). Биогеоценоз. Биосфера. 

Умения. Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе 

этапы метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза и другие особенности 

живых систем различного иерархического уровня как результат эволюции 

живой материи. Характеризовать структуру царств живой природы, объяснять 

принципы классификации живых организмов. 

■ Межпредметные связи. Ботаника. Основные группы растений; 

принципы организации растительных организмов, грибов и микроорганизмов. 

Зоология. Основные группы животных; отличия животных и 

растительных организмов. 

Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор 

и другие элементы периодической системы Д. И. Менделеева, их основные 

свойства. 

Органическая химия. Основные группы органических соединений; 

биологические полимеры — белки, жиры и нуклеиновые кислоты, 

углеводы. 

РАЗДЕЛ 2 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (18 часов) 

Тема 2.1. История представлений о возникновении жизни на Земле (4 

часа) 

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения 

сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. 

Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. 

Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. 

■ Демонстрация. Схема экспериментов Л. Пастера. 
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Тема 2.2 Предпосылки возникновения жизни на Земле (6 часов) 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и 

планетарные предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в 

направлении возникновения органических молекул: первичная атмосфера и 

эволюция химических элементов, неорганических и органических молекул на 

ранних этапах развития Земли. 

■ Демонстрация. Реакции ядерного синтеза; эволюция элементов и 

неорганических молекул. Схемы, отражающие этапы формирования 

планетных систем. 

Тема 2.3 Современные представления о возникновении жизни на 

Земле (8 часов) 

Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. 

Опарина, опыты С. Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. 

Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, самовоспроизведение. 

Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, появление 

катализаторов органической природы, возникновение генетического кода. 

Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения 

генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции: 

возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и 

многоклеточности. 

■ Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития царств растений и животных, 

представленных в учебнике. 

Основные понятия. Теория академика А. И. Опарина о происхождении 

жизни на Земле. Химическая эволюция. Небиологический синтез 

органических соединений. 

Коацерватные капли и их эволюция. Протобионты. Биологическая 

мембрана. 

Возникновение генетического кода. Безъядерные (прокариотические) 

клетки. 

Клетки, имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — 

элементарная структурно-функциональная единица всего живого. 

Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс 

возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 

эволюционных преобразований материи в целом. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Периодическая 

система элементов Д. И. Менделеева. Свойства растворов. Теория 

электролитической диссоциации. 

Органическая химия. Получение и химические свойства предельных 

углеводородов. 

Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и 

биологической защите. 
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Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система, ее 

структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. 

РАЗДЕЛ 3 

Учение о клетке (31 часа) 

Тем. 3.1 Введение в цитологию (1 час) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и 

электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа 

клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

■ Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и 

электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и 

иммунологии. 

Тема 3.2. Химическая организация живого вещества (9 часов) 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность 

элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой 

природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль: 

растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических 

превращений; роль воды в компартментализации и межмолекулярных 

взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад 

в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль 

катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Буферные системы клетки и организма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; 

структурная организация (первичная, варианты вторичной, третичная и 

четвертичная структурная организация молекул белка и химические связи, их 

образующие). Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, 

поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая), 

ренатурация; биологический смысл и практическое значение. Функции 

белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, классификация, их 

свойства, роль белков в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы 

в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-

функциональные особенности организации моно-и дисахаридов. Строение и 

биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их 

функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК 

— молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной 

организации; структура полинуклеотидных цепей, правило комплементар-
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ности (правило Чаргаффа1), двойная спираль (Уотсон и Крик); 

биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация 

ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. 

Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в 

обменных процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции 

в организме. 

Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) 

геномов растений и животных. Геном человека. Генетическая инженерия; 

генодиагностика и генотерапия заболеваний человека и животных. 

■ Демонстрация. Объемные модели структурной организации 

биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с 

моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид и др.). 

■ Лабораторные и практические работы 

Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма. 

Определение крахмала в растительных тканях. 

Тема 3.3. Строение и функции прокариотической клетки (1 час) 

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные 

представители: цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры 

прокариотических клеток. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

локализация ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. Г 

енетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной 

информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и 

гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, половой 

процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах. 

■ Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот. 

Тема 3.4. Структурно-функциональная организация клеток 

эукариот (6 часов) 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип 

организации клеток; строение биологической мембраны, морфологические и 

функциональные особенности мембран различных клеточных структур. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная 

цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, 

лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — 

энергетические станции-клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и 

их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: 

жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: 

сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении 

процессов метаболизма. Особенности строения растительных клеток; вакуоли 

и пластиды. Виды пластид; их структура и функциональные особенности. 

Клеточная стенка. Особенности строения клеток грибов. Включения, значение 
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и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; 

химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. 

Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура 

хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие 

о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения 

в биологии и медицине. Клонирование растений и животных. 

■ Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов 

растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, 

животных и одноклеточных грибов. 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом. 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Тема 3.5 Обмен веществ в клетке (метаболизм) (7 часов) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех 

проявлений ее жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Компартментализация процессов метаболизма и локализация 

специфических ферментов в мембранах определенных клеточных структур. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический 

обмен. Реализация наследственной информации. Биологический синтез белков 

и других органических молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и 

механизм. Процессинг иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция; 

сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и функции АТФ. 

Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; 

неполное (бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; 

локализация процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в 

клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая фаза и особенности 

организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза 

фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез. 

Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ 

и энергии в клетке. 

■ Демонстрация. Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический 

обмен на примере расщепления глюкозы. Пластический обмен: биосинтез 

белка и фотосинтез (модели-аппликации). Схемы, отражающие принципы 

регуляции метаболизма на уровне целостного организма. 

Тема 3.6 Жизненный цикл клеток (2 часа) 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма 

с разной скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и 

стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — период 

подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 
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деления и преобразования хромосом в них. Механизм образования веретена 

деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический смысл 

митоза. Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост, 

восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного 

размножения и заболевания человека и животных', трофические язвы, 

доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

■ Демонстрация. Митотическое деление клетки в корешке лука под 

микроскопом и на схеме. Гистологические препараты различных тканей 

млекопитающих. Схемы строения растительных и животных клеток 

различных тканей в процессе деления. Схемы путей регенерации органов и 

тканей у животных разных систематических групп. 

Тема 3.7 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги (2 

часа) 

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. 

Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный 

процесс. Вертикальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания 

животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, 

встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. 

■ Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы 

взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе 

передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных 

заболеваний. 

Тема 3.8 Клеточная теория (3 часа) 

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной 

теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других 

ученых. Основные положения клеточной теории; современное состояние 

клеточной теории строения организмов. Значение клеточной теории для 

развития биологии. 

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие 

клеточной теории. 

■ Основные понятия. Органические и неорганические вещества, 

образующие структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и 

синезеленые водоросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка, 

многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Особенности растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма — главные 

составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы, их 

строение. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Кариотип. 

Жизненный цикл клетки. Митотический цикл; митоз. Биологический смысл 

митоза. Биологическое значение митоза. Положения клеточной 

теории строения организмов. 

■ Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. 

Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 
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локализовать отдельные их этапы в различных клеточных структурах. 

Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. 

Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции. Органическая 

химия. Принципы организации органических соединений. 

Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы 

термодинамики. 

РАЗДЕЛ 4 

Размножение организмов (7 часов) 

Тема 4.1. Бесполое размножение растений и животных (2 часа) 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток 

одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический 

смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 

■ Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур. Схемы и рисунки, показывающие почкование 

дрожжевых грибов и кишечнополостных. 

Тема 4.2. Половое размножение (5 часов) 

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы 

полового размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и 

процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, 

генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. 

Биологическое значение и биологический смысл мейоза. Период 

формирования половых клеток; сущность и особенности течения. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и 

внутреннее оплодотворение. 

Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное 

оплодотворение. 

Эволюционное значение полового размножения. 

■ Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения 

сперматозоидов различных животных. Схемы и рисунки, представляющие 

разнообразие потомства у одной пары родителей. 

■ Основные понятия. Многообразие форм и распространенность 

бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение 

и его биологическое значение. Органы половой системы; принципы их 

строения и гигиена. 
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Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Осеменение и 

оплодотворение. 

■ Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования 

половых клеток, используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать 

сущность бесполого и полового размножения. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от 

воздействия отходов химических производств. 

Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о 

дозе излучения и биологической защите.  

РАЗДЕЛ 5 

Индивидуальное развитие организмов (13 часов) 

Тема 5.1 Эмбриональное развитие животных (6 часов) 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических 

детерминант. 

Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. 

Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша 

— бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — 

гаструлы. 

Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный 

органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная 

индукция. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального 

развития организмов. Управление размножением растений и животных. 

Искусственное осеменение, осеменение in vitro, пересадка зародышей. 

Клонирование растений и животных; перспективы создания тканей и органов 

человека. 

■ Демонстрация. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на 

разных этапах эмбрионального развития. Модели эмбрионов ланцетника, 

лягушек или других животных. Таблицы, иллюстрирующие бесполое и 

половое размножение. 

Тема 5.2. Постэмбриональное развитие животных (2 часа) 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. 

Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). 

Прямое развитие: до-репродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология 

продолжительности жизни. 

■ Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у 

членистоногих и позвоночных (жесткокрылые и чешуйчатокрылые, амфибии). 
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Тема 5.3. Онтогенез высших растений (1 час) 

Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное 

развитие; деление зиготы, образование тканей и органов зародыша. 

Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, дифференцировка органов 

и тканей, формирование побеговой и корневой систем. Регуляция развития 

растений; фитогормоны. 

■ Демонстрация. Схемы эмбрионального и постэмбрионального 

развития высших растений. 

Тема 5.4 Общие закономерности онтогенеза (1 час) 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. 

Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. 

Н. Северцова, посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех 

стадий онтогенеза; консервативность ранних стадий эмбрионального 

развития; возникновение изменений как преобразование стадий развития и 

полное выпадение предковых признаков). 

■ Демонстрация. Таблица, отражающая сходство зародышей 

позвоночных животных. Схемы преобразования органов и тканей в 

филогенезе. 

Тема 5.5 Развитие организма и окружающая среда (3 часа) 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и 

постэмбриональном развитии организма. Критические периоды развития. 

Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в результате 

воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. 

д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития 

(врожденные уродства). 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и 

органная регенерация. Эволюция способности к регенерации у позвоночных 

животных. 

■ Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий 

факторов среды на развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, 

демонстрирующие последствия употребления алкоголя, наркотиков и табака 

на характер развития признаков и свойств у потомства. 

Основные понятия. Этапы эмбрионального развития растений и 

животных. 

Периоды постэмбрионального развития. Биологическая 

продолжительность жизни. 

Влияние вредных воздействий курения, употребления наркотиков, 

алкоголя, загрязнения окружающей среды на развитие организма и 

продолжительность жизни 

■ Умения. Объяснять процесс развития живых организмов как результат 

постепенной реализации наследственной информации. Различать и 
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охарактеризовывать различные периоды онтогенеза и указывать факторы, 

неблагоприятно влияющие на каждый из этапов развития. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от 

воздействия отходов химических производств. 

Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о 

дозе излучения и биологической защите. 

РАЗДЕЛ 6. Основы генетики и селекции (30 часов) 

Тема 6.1 История представлений о наследственности и изменчивости (2 

часа) 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из 

поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы 

наследования признаков. 

История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и 

свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. 

Генотип и фенотип организма; генофонд. 

■ Демонстрация. Биографии виднейших генетиков. 

Тема 6.2 Основные закономерности наследственности (14 часов) 

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. 

Подвижные генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне 

транскрипции, процессинга и-РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и 

нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами 

и признаками. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. 

Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя 

— закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты 

гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; 

третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в одной 

хромосоме; генетические карты хромосом. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. 

Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность гена. 
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■  Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные 

выдающихся представителей культуры. 

■ Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 6.3. Основные закономерности изменчивости (8 часов) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; 

соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные 

и летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. 

Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных 

комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных 

хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, 

оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства 

модификаций: определенность условиями среды, направленность, групповой 

характер, ненаследуемость. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. 

Норма реакции; зависимость от генотипа. 

Управление доминированием. 

■ Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

Тема 6.4 Генетика человека (2 часа) 

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. 

Сравнительный анализ хромосом человека и человекообразных обезьян. 

Характер наследования признаков у человека. Генные и хромосомные 

аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Генетическое 

консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их биологическая 

равноценность. 

■ Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления. 

■ Лабораторная работа. Составление родословных. 

Тема 6.5 Селекция животных, растений и микроорганизмов (4 часа) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и 
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гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная 

гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и 

генетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная 

инженерия в животноводстве. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение 

селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

■ Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных, 

сортов культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты 

сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

■ Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих 

генов организма. 

Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование; закон Т. Моргана. Генетическое определение пола 

у животных и растений. Изменчивость. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и 

комбинативная изменчивость. 

Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. 

Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

■ Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из 

поколения в поколение, а также возникновение у потомков отличий от 

родительских форм. 

Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической 

селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства 

и снижения себестоимости продовольствия. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от 

воздействия отходов химических производств. 

Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 

Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-

кинетической теории. Статистический характер законов молекулярно-

кинетической теории.  

Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической 

защите. 

11 класс 

Раздел 1 Эволюционное учение.(40 часов) 

Тема 1.1. Развитие представлений об эволюции живой природы до 

Ч.Дарвина. (7 часов) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 
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природы. Работы К.Линнея по систематике растений и животных; принципы 

линнеевской систематики. Труды Ж.Кювье и Ж. де Сент-Илера. 

Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

•Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие 

эволюционных идей. Жизнь и деятельность Жана Батиста Франсуа де 

Ламарка. 

Тема 1.2. Дарвинизм. (7 часов) 

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина. 

Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Вид - элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 

•Демонстрация. Биография Ч.Дарвина. Маршрут и конкретные находки 

Ч.Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

•Лабораторные и практические работы. 

Изучение изменчивости. 

Вид и его критерии. 

Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений. 

Тема 1.3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. (14 часов) 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. 

Популяция - элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. 

Идеальные и реальные популяции (закон Харди - Вайнберга). Генетические 

процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. 

Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы 

эволюции.  

•Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического 

видообразования. 

Показ живых растений и животных; гербариев и коллекций, 

демонстрирующих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

•Лабораторная работа. 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Тема 1.4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция. (12 

часов) 
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Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс 

и биологический регресс (А.Н.Северцов). пути достижения биологического 

прогресса. 

Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. 

Возникновение крупных систематических групп живых организмов - 

макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным 

условиям существования. Катагенез как форма достижения биологического 

процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 

организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

•Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их 

строение и происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей 

прогрессивной биологической эволюции. Характеристика представителей 

животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под 

охраной государства. 

•Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за 

существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в 

конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и 

скорость видообразования. 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Пути достижения биологического прогресса; ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация. Значение работ А.Н. Северцова. 

•Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической 

сущности объяснять причины возникновения многообразия видов живых 

организмов и их приспособленность к условиям окружающей среды. 

•Межпредметные связи. И с т о р и я. Культура Западной Европы конца 

XV – первой половины XVI в. Культура первого периода новой истории. 

Великие географические открытия. 

Э к о н о м и ч е с к а я  г е о г р а ф и я  з а р у б е ж н ы х с т р а н. 

Население мира. География населения мира. 

Раздел 2 Развитие органического мира. (20 часов) 

Тема 2.1. Основные черты эволюции животного и растительного мира. 

(10 часов) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Общая характеристика и систематика вымерших и современных 

беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; 

общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных 

растений. 
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Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; 

появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, 

голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, 

пресмыкающихся. Главные направления эволюции позвоночных; 

характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных 

позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная 

характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание 

древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие 

цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). 

Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение 

приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четверичный 

период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки 

человека и человекообразных обезьян. Демонстрация. Репродукции картин 

З.Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы 

развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних 

породах. 

Тема 2.2. Происхождение человека. (10 часов) 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Прямохождение; анатомические предпосылки к трудовой 

деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции 

человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура 

вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. 

Свойство человека как биосоциального существа. Движущие силы 

антропогенеза. 

Ф.Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в 

становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. 

Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль 

законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества. 

•Демонстрация. Модели скелета человека и позвоночных животных. 

•Основные понятия. Развитие животных и растений в различные 

периоды существования Земли. Постепенное усложнение организации и 

приспособление к условиям среды живых организмов в процессе эволюции. 
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Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в 

процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. 

Критика расизма и «социального дарвинизма». 

•Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для 

составления таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, 

становления человека. Использовать текст учебника для работы с 

натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма и 

«социального дарвинизма». 

•Межпредметные связи. Ф и з и ч е с к а я   г е о г р а ф и я. История 

континентов. 

Э к о н о м и ч е с к а я   г е о г р а ф и я. Население мира. География 

населения мира. 

Раздел З 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. (30 часов) 

Тема 3.1. Понятие о биосфере. (6 часов) 

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой 

состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; 

биогенное вещество биосферы (В.И.Вернадский). круговорот веществ в 

природе. 

•Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и 

характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в 

природе. 

Тема 3.2. Жизнь в сообществах. (7 часов) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая 

история материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. 

Основные биомы суши и Мирового океана. Биогеографические области. 

•Демонстрация. Карты, отражающие геологическую историю материков; 

распространенность основных биомов суши.  

Тема 3.3. Взаимоотношения организма и среды. (11 часов) 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и 

биоценоз. 

Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 

действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, 

пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; 

экологические ниши. 
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Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. 

Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

•Демонстрация и обсуждение диафильмов и кинофильма «Биосфера». 

Тема 3.4. Взаимоотношения между организмами. (6 часов) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения - 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, 

квартирантство. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм,  

конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). 

Происхождение и эволюция паразитизма. 

Нейтральные отношения - нейтрализм. 

•Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств 

живой природы. 

•Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая 

продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический круговорот 

веществ в природе. Экология. 

Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, 

агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена 

биоценозов и восстановление биоценозов. 

•Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав 

биоценозов. Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; 

характеризовать пищевые цепи в конкретных условиях обитания. 

•Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я   х и м и я. Кислород, 

сера, азот, фосфор, углерод, их химические свойства. 

Ф и з и ч е с к а я   г е о г р а ф и я. Климат Земли, климатическая 

зональность.   

Раздел 4 

Биосфера и человек. (14 часов) 

Тема 4.1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны 

природы. (12 часов) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе). 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: 

защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по 

образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

•Демонстрация. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу. Карты заповедных территорий нашей страны и ближнего зарубежья. 
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Тема 4.2. Бионика. (2 часа) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных. Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, 

приборы и т.д.) Демонстрация. Примеры структурной организации живых 

организмов и созданных на этой основе объектов (просмотр обсуждение 

иллюстраций учебника). 

•Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана 

природы; биологический и социальный смысл сохранения видового 

разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; неисчерпаемые 

и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки; Красная книга. 

Бионика. Генная инженерия, биотехнология. 

•Умения. Объяснять необходимость знания и умения практически 

применять сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и 

т.д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

•Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я   х и м и я. Защита 

природы от воздействия отходов химических производств. 

Ф и з и к а. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Заключение. (1час) 

Тематическое планирование. 10 класс 

№ п.п. Наименование разделов или тем 
Кол-во 
часов 

1.  Введение 1 
2.  Тема 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой 

материи 
4 

3.  Тема 2. Возникновение жизни на Земле 13 

4.  Тема 3. Химическая организация клетки 9 
5.  Тема 4. Метаболизм – основа существования живых организмов 7 
6.  Тема 5. Строение и функции клеток 14 

7.  Тема 7. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 8 

8.  Тема 8. Основные понятия генетики 1 

9.  Тема 9. Закономерности наследования признаков 21 

10.  Тема 10. Закономерности изменчивости 8 

11.  Тема 11. Генетика человека 2 

12.  Тема 12. Основы селекции 7 

13.  Резерв 5 
 Итого  105 

 

11 класс 

№ п.п. Наименование разделов или тем 
Кол-во 
часов 

1.  Введение 1 
2.  Тема 12. Закономерности развития живой природы. Эволюционное 

учение 
27 
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3.  
Тема 13. Биологические последствия приобретения приспособлений. 
Макроэволюция 8 

4.  Тема 14. Развитие жизни на Земле 8 
5.  Тема 15. Происхождение человека 10 
6.  Тема 16. Биосфера, её структура и функции 6 

7.  Тема 17. Жизнь в сообществах. Основы экологии 22 

8.  Тема 18.  Биосфера и человек. Ноосфера 11 

9.  Тема 19.  Бионика 5 

10.  Резерв 4 
 Итого  102 

 

4.12. Физика 

Программа В.С. Данюшенкова и О.В. Коршуновой 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Введение. Основные особенности физического метода 

исследования        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 

 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 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.  
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 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  
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. Поверхностное натяжение. Смачивание и капиллярность. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление 

и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

Фронтальные лабораторные работы  

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика  

 Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 
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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. Транзистор. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

11 класс 

Электродинамика  

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.  

Фронтальные лабораторные работы 

1.  Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 Колебания и волны  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический 

маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. 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. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Механические волны. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые 

волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны.  Излучение электромагнитных  волн.   

Свойства  электромагнитных  волн.  Принцип радиосвязи. Телевидение.  

Фронтальная лабораторная работа 
3.  Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
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 Оптика  

Световые лучи. Скорость света и методы ее измерения. Закон 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 

разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. 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. 

Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна.  Постоянство скорости света. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы 

и энергии. 

Квантовая физика  

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты 

Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. 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. 

Физика атомного ядра. 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 

Фронтальные лабораторные работы 

7.Изучение треков заряженных частиц 

Строение и эволюция Вселенной  

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. Наша 

Галактика. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Значение физики для понимания мира и развития 

производительных сил  
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Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. 

Физика и научно-техническая революция. Физика и культура.  

Обобщающее повторение 

 

Тематическое планирование. 10 класс 

№ п.п. Наименование разделов или тем 
Кол-во 
часов 

1.  Раздел 1: Введение. Физика и познание мира. Механика 23 
2.  Раздел 2: Молекулярная физика. Термодинамика 21 

3.  Раздел 3: Электродинамика 21 

4.  Раздел 4: Повторение 5 
 Итого  70 

 

11 класс 

№ п.п. Наименование разделов или тем 
Кол-во 
часов 

1.  Раздел 1: Электродинамика 10 
2.  Раздел 2: Колебания и волны 10 

3.  
Раздел 3: Оптика 

13 

4.  Раздел 4: Квантовая физика 13 
5.  Раздел 5: Значение физики для развития мира и развития 

производительных сил общества 
1 

6.  Раздел 6: Строение и эволюция вселенной 10 

7.  Раздел 7: Обобщающее повторение 11 
 Итого  68 

 

4.13. Астрономия 

Программа Е.К.Страута 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека 

на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 

светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение 

и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 
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системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность.  

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные 

волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. 

Закон Стефана-Больцмана. 

ЗВЕЗДЫ 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 

Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной 

атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей 

на Солнце.  Солнечно-земные связи. 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

Тематическое планирование. 10 класс 

№ п.п. Наименование разделов или тем 
Кол-во 
часов 

1.  АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 2 
2.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ 5 

3.  СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 7 

4.  ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 4 
 Итого  18 

11 класс 

№ п.п. Наименование разделов или тем 
Кол-во 
часов 

1.  ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 4 



175 
 
 

 

2.  СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 5 

3.  СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 4 

4.  ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ 1 
5.  ПОВТОРЕНИЕ 3 

 Итого  17 

 

4.14. Химия 

Программа О.С.Габриеляна 

Введение (1ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические соединения. 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 ч) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (8 ч) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

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

замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе 

свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и  

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные 

реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 

Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины: Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным 

способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 

основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и 

его применение. 

Бензол: Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические 

свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола 

на основе свойств. 
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Нефть: Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие 

об октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение 

этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, деполимеризацией 

полиэтилена, ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения 

на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1.Определение элементного состава органических 

соединений 2.Изготовление моделей молекул углеводородов. 3.Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства 

ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее 

переработки». 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их 

природные источники (10 ч) 

Единство химической организации живых организмов. Химический 

состав живых организмов. 

Спирты: Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 

связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол: Коксохимическое производство и его 

продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды: Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 

формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты: Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры: Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных 

эфиров на основе свойств. 
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Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств. 

Углеводы: Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение 

углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его 

переработки». 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» 

альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира и 

уксусно-изоамилового эфира. 

Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 6.Свойства этилового спирта. 7. Свойства 

глицерина.8. Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. 

Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального 

порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе (6 ч) 

Амины: Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина 

– из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с 

бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты: Получение аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом 

(реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе 

свойств. 

Белки: Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические 

функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и 

функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче 

наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  
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Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные 

реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол этилен 

этиленгликоль этиленгликолят меди (II); этанол этаналь этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (4 ч) 

Ферменты: Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

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

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

Гормоны: Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства: Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. 

Антибиотики и дизбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса 

и сырого картофеля. Коллекция СМС , содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации фотографий животных с 

различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная 

и автомобильная аптечка. 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры(3часа). 

Искусственные полимеры: Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

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

Синтетические полимеры: Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров 

линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических 

пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция 

искусственных и синтетических волокон и изделий из них. Распознавание 

волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 
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Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков. 

Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон» 

Формы организации учебных занятий и основных видов деятельности: 

практикумы, семинары, дискуссии, работа с информационными ресурсами. 

11 класс 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева.(3 

часа). 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

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

системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- 

и р-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении 

атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — 

графическое отображение периодического закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные 

электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах 

(главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы 

элементов с использованием карточек. 

Тема 2. Строение вещества.(14 часов). 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

Единая природа химической связи. Ковалентная химическая связь. 

Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. 

Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами 

кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с этим типом связи. Водородная химическая связь. 
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Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение 

водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители 

и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние веществ а. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. 

Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 

ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый 

газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

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

производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их 

использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их 

применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в 

жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение 

вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза 

и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспен зии, аэрозоли. Тонкодисперсные 

системы: гели и золи. Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. Понятие 

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

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в 

растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита 

(или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк,  

ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы 

неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, 

природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных 

состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 
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Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки 

вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: 

пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. 

Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. 

Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. «Получение, собирание и распознавание 

газов» 

Тема 3. Химические реакции. (8 часов). 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. 

Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на 

примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо - и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 

катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования. 

Химическое равновесие. Обратимость химических реакций. 

Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического 

равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. 

Понятие об основных научных принципах производства на примере 

синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и 

кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 

гидратации в органической химии. Гидролиз органических и неорганических 

соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его 

практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 



182 
 
 

 

Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене 

веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, 

окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое 

применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. 

Модели молекул «бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной 

кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора 

(оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры 

необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и 

растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 

кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца 

(II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата 

меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе 

медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 

9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

Тема 4. Вещества и их свойства.(9 часов). 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. 
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Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее 

типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 

сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). 

Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. Основания 

неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

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

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

Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). Качественные реакции 

на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) 

и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и 

сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия 

с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие 

меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в 

зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с 

раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических 

кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы 

природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, 

содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению 

при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 

анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и 

солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 
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уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных 

металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) 

кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих 

некоторые соли. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и неорганических соединений. 

Тематическое планирование. 10 класс 

№ п.п. Наименование разделов или тем 
Кол-во 
часов 

1.  Введение 3 
2.  Тема 1. Углеводороды и их природные источники 9 

3.  
Тема 2. Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их 
природные источники 18 

4.  Тема 3. Искусственные и синтетические полимеры 3 
5.  Резерв  2 

 Итого  35 

 

11 класс 

№ п.п. Наименование разделов или тем 
Кол-во 
часов 

1.  Тема 1. Строение вещества 18 
2.  Тема 2. Химические реакции 8 

3.  Тема 3. Вещества и их свойства 8 
 Итого  34 

 

4.14. Мировая художественная культура 

Программа Даниловой Г.И. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс (35 часов) 
Древние цивилизации (6 час). Особенности художественной культуры 

Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона 

(зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий – свидетельство 

продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и 

Аккада). Древний Египет – культура, ориентированная на идею Вечной жизни 

после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре 

(мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и 

неизменность канона. Отражение мифологических представлений майя и 

ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, 

«Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан 

(реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим 

находкам). 

Культура античности (4часа). Идеалы красоты Древней Греции в 
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ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, 

ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники – 

динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, 

идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и 

античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): 

Пергамский алтарь. Славы и величия Рима – основная идея римского форума 

как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя 

(Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) – 

основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного 

языка культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского 

компонента в отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в 

литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических 

форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и 

народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков (10 час). София 

Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и 

световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). 

Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, 

топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие 

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

суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 

Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас – Андронниковского 

монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика 

символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека 

(росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас 

Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева («Троица»). Ансамбль 

московского Кремля – символ национального единения, образец гармонии 

традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской 

эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры 

религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея 

божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной 

конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

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

Монодический склад средневековой музыкальной культуры 

(григорианский хорал, знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий 

средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов 

средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. 

Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Востока (6 часов). Индия-страна чудес. 
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Художественная культура Китая. Искусство страны восходящего солнца. 

Художественная культура ислама. Модель Вселенной Древней Индии – ступа в 

Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, 

буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. 

«Скульптурное» мышление древних индийцев. Мусульманский образ рая в 

комплексе Регистана (Древний Самарканд) – синтез монументальной 

архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно – нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в 

Пекине. Сплав философии (дзен – буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом 

искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Художественная культура Ренессанса (9 час). Возрождение в Италии. 

Флоренция – воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города 

(Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно –

 гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо 

да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. 

Пантеизм – религиозно – философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. 

Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура 

французского Ренессанса – комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира – 

энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений 

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

Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение 

киноверсий произведений Шекспира. 

11 класс (35 часов) 
Художественная культура 17-18 веков (13 часов). Стили и 

направления в искусстве Нового времени – проблема многообразия и 

взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, 

бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и 

экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 

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

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – 

национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. 

Рубенса. Творчество Рембрандта Х. Ван Рейна как пример психологического 

реализма XVII в. В живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в 

опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной 

полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ 

идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и 

Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере 

произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 
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Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон 

Жуан»), Л. Ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Художественная культура XIX века (9часов) Романтический идеал и 

его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере 

(«Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и 

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

Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. 

Курбе, О. Домье) и русской (художники – передвижники, И. Е. Репин, В. И. 

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

Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. Сравнительный анализ художественных стилей, национальных 

вариантов внутри единого стилевого направления. Участие в дискуссии о 

роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной 

жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура XX вв. (13 часов) Основные направления в 

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

Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 

произведений В. Ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. 

Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди 

и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл 

«Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). 

Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и 

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

изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм 

подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III 

Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, 

музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. 

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

Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. 

Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от 

традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств – особенная черта культуры XX 

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

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

графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос – Суперзвезда» Э. Ллойд 

Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - 

«Стена»); электроакустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). 

Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, 
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спектаклей и др. с целью определения личной позиции в отношении 

современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в 

дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 
 

Тематическое планирование. 10 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Древние  цивилизации 6 

2.  Культура  античности 3 

3.  Средние  века 10 

4.  Культура  Востока 6 

5.  Возрождение 10 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование. 11 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Художественная  культура  XVII-XVIII  веков 13 

2.  Художественная  культура  XIX  века 9 

3.  Художественная  культура  XX  века 12 

 Итого 34 

 
 

4.17.  Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа А.Т. Смирнова, Б.О.Хренникова 

Содержание учебного предмета 
10-11 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде  

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и 

вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к автономному 

существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному 

существованию в природной среде. 

Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной  

среде. Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение 

костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах 
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Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль 

человеческого фактора в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения 

на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень 

культуры водителя и безопасность на дорогах. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых 

и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в 

жилом или общественном здании. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. Безопасный отдых у воды. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных 

бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. 

Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

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. 

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при 

возможной опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае 

захвата в заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке. 

Уголовная ответственность за участие в террористической 

деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение 

террористического акта (совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей). 

Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма, за организацию незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия 
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Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и 

обвалы, лесные пожары — опасные чрезвычайные ситуации природного 

характера, приводящие к гибели людей. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайной ситуации природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера — геологического, 

метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае 

возникновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 

Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, 

территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, 

демократического развития государства. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности 

России 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как 

социальное явление.  

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при 

осуществлении террористических актов, а также в зависимости от того, 

против кого направлен террор и какие перед ним поставлены цели. Основные 

черты, которые характеризуют современный терроризм. 

Наркотизм и национальная безопасность России 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному 

распространению наркотиков среди населения ради получения прибыли. 

Основные составляющие наркотизма. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства 
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Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности Положения Конституции Российской Федерации, 

основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое 

содержание основных положений законов, права и обязанности граждан. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом Правовая основа 

противодействия терроризму в современных условиях: Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон 

«О противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г., № 35-ФЗ), Указ 

Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 

2006 г., № 116). 

Контртеррористическая операция 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия 

проведения, состав группировки сил и средств, включаемых в 

контртеррористическую операцию. Правовой режим контртеррористической 

операции. Окончание контртеррористической операции. 

Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор 

ситуационных задач) 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 

Правила поведения, если вы подверглись нападению с целью 

похищения. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор 

ситуационных задач) 

Обеспечение безопасности при перестрелке. 

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического 

характера, по телефону. 

Государственная политика противодействия наркотизму Концепция 

государственной политики по контролю за наркотиками в Российской 

Федерации. Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

(принят в 1997 г.). Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в 

которых предусмотрены наказания за незаконные действия, связанные с 

наркотическими и психотропными веществами. 
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Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни  

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для 

здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая 

нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание 

элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. 

Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития 

человека, его физических и духовных качеств. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека  

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние 

биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния 

биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для 

повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычки- к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 

работоспособности и долголетия.  

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек  

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и 

употребление алкоголя — разновидность наркомании. Наркомания — это 

заболевание, возникающее в результате употребления наркотиков и 

психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены Личная гигиена, общие понятия и 

определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые 

понятия об очищении организма. 

Тема 7. Нравственность и здоровье 

Нравственность и здоровье  

Формирование правильных взаимоотношений полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние 

на гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный 

фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку 

для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. 
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Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-

инфекции 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути 

заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Семья в современном обществе. Законодательство и семья  

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

заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки 

юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье 

индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные 

критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в 

процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм 

передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные 

инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие 

правила оказания первой медицинской помощи при острой сердечной 

недостаточности. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях  

Понятие о ране, разновидностях ран. 

Последовательность оказания первой медицинской помощи при 

ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи  

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой 

медицинской помощи. 



194 
 
 

 

Правила остановки артериального кровотечения  

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила наложения 

жгута. 

Способы иммобилизации и переноска пострадавшего  

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. 

Способы переноски пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их 

возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила 

оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме 

груди, травме живота 

Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и 

возможные последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой 

травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. 

Первая медицинская помощь при травме груди. Травма живота, причины ее 

возникновения, возможные последствия. Первая медицинская помощь при 

травме живота. 

Первая медицинская помощь при травме в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины  

Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные 

последствия. 

Первая медицинская помощь при травме в области таза. 

Травмы позвоночника и спины, основные виды травм позвоночника и 

спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской 

помощи при травмах позвоночника и спины. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо 

рта в рот» или «изо рта в нос». 

Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
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Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления 

и органы управления гражданской обороной. 

Основные виды оружия и их поражающие факторы 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства 

поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок 

подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о 

чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по 

сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и 

мирного времени  

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно 

проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их 

использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки 

людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, 

ее предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного 

учреждения. 

Обязанности учащихся. 

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники 

нашего Отечества 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 
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Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. 

Военная реформа Ивана IV Грозного в середине XVI в. Военная реформа 

Петра I Великого, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и 

управление Вооруженными Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, 

специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение 

свободы деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, 

выполнение союзнических обязательств. Основные задачи по обеспечению 

военной безопасности, по опережению вооруженного нападения, в операциях 

по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом 

Нормативная база привлечения Вооруженных Сил Российской 

Федерации к борьбе с терроризмом. Участие в проведении 

контртеррористической операции, пресечение международной 

террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил 

России. Нормативно-правовая база для проведения миротворческой 

деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации ирода войск 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Сухопутных войск 

Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВВС. 

Военно-Морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ. 
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. 

Вооружение и военная техника РВСН 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение 

Космические войска, их состав и предназначение 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, их предназначение.  

Войска гражданской обороны, входящие в состав МЧС России, их 

задачи в мирное и военное время. 

Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника 

Отечества  

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности 

военнослужащего — защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить 

ее интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность военнослужащего по вооруженной 

защите Отечества. 

Основные составляющие личности военнослужащего — защитника 

Отечества, способного с честью и достоинством выполнять воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество — основы боевой готовности 

частей и подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества 

в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Тема 15. Символы воинской чести 

Боевое Знамя воинской части 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и 

славы. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий 

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед 

Отечеством. 

Военная форма одежды 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия 

военнослужащих, их воспитательное значение. 

Тема 16. Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности 
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Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский учет, 

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 учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих 

воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах 

по воинскому учету. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. 

Состав комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский 

учет. 

Предназначение профессионально-психологического отбора при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на 

военную службу и при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной 

службе, определенное Федеральным законом Российской Федерации «О 

воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки 

к военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным 

воинским должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих 

обязанности на должностях связи и наблюдения. Водительские и технические 

должности, прочие воинские должности. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. 

Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным 

специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину, прошедшему 

подготовку по военно-учетной специальности, при призыве на военную 

службу. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории 

годности к военной службе. 
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Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих 

поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника 

к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста 

граждан. Военные сборы. Пребывание в запасе. 

Раздел VI. Основы военной службы 

Тема 17. Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы 

Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных 

законов Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», 

«О воинской обязанности и военной службе», определяющие правовые 

основы военной службы. 

Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 

военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащих. 

Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащих. 

Военные аспекты международного права 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые 

необходимо соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, 

которым международным правом предоставлена особая защита. 

Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава внутренней службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации и его общие положения. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации  

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Строевого устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. 

Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь 

и достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации 



200 
 
 

 

Основные виды воинской деятельности 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности 

военнослужащего. 

Учебно-боевая подготовка, служебно-боевая деятельность, реальные 

боевые действия. 

Основные особенности воинской деятельности 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода 

войск, от воинской должности и класса сходных воинских должностей. Общие 

виды и основные элементы воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина 

Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и 

гибкость мышления, самостоятельность, ответственность, способность 

принимать решения. 

Военнослужащий — патриот 

Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая 

воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости, конституционного строя России, народа и Отечества — 

основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 

достоинством носить свое воинское звание — защитник Отечества. 

Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемое качество 

военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и 

человеколюбие — это неотъемлемое качество российского воина во все 

времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готовность к 

преодолению трудностей при исполнении воинского долга. 

Военнослужащий — специалист своего дела 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей 

вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою, 

понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении 

боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно 

повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку 

и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным 

действиям в условиях современного боя. 

Военнослужащий — подчиненный, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 

военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок 

и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в 
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необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои 

обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

Основные обязанности военнослужащих 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Сущность основных обязанностей 

военнослужащих и чем они определяются.  

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем и от 

чьего имени воинской части вручается Боевое Знамя. 

Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге (принесения 

обязательства) 

Военная присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего. 

Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших 

на пополнение в воинскую часть. Текст Военной присяги. Текст обязательства 

(для иностранных граждан). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной 

техники и вооружения. 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской 

Федерации 

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу 

Порядок прохождения военной службы по призыву Размещение и быт 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту (материал изучается на 

трех занятиях)  

Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную 

службу по контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба (материал изучается на двух 

занятиях) 

Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, 

противопожарная защита, охрана окружающей среды. 

Распределение времени и повседневный порядок  
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Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, 

утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебные занятия. 

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих 

Тема 23. Суточный наряд, общие обязанности суточного наряда 

Суточный наряд. Общие положения  

Общие обязанности лиц суточного наряда. 

Обязанности дежурного по роте 

Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте 

Дневальный по роте. Общие обязанности дневального по роте. 

Тема 24. Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения 

Часовой и его неприкосновенность 

Обязанности часового  

Тема 25. Строевая подготовка 

Строи и управление ими 

Строевые приемы и движение без оружия  

Строевая стойка, повороты на месте и в движении. 

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, развернутый строй, походный строй  

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

Тема 26. Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его 

чистка, смазка и хранение. 

Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Приемы и правила стрельбы из автомата. Подготовка автомата к 

стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Тема 27. Тактическая подготовка 

Современный бой  

Основные виды современного боя. 

Обязанности солдата в бою  

Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 

солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их 

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 
 

Тематическое планирование. 10 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Опасные и чрезвычайные ситауции, возникающие в повседневной 

6 
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жизни, и правила безопасного поведения 

2.  Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 7 

3.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы 

медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

3 

4.  Основы здорового образа жизни 7 

5.  Основы военной службы. Вооружённые силы Российской Федерации – 

защитники нашего Отечества 

6 

6.  Боевые традиции Вооружённых сил России 3 

7.  Символы воинской чести 3 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование. 11 класс 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы 

здорового образа жизни 

6 

2.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

4 

3.  Основы военной службы. Воинская обязанность 10 

4.  Особенности военной службы 8 

5.  Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооружённых сил России 

6 

 Итого 34 

 

4.18. Физическая культура 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на 

специально отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития 

личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на 

примере «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы 

организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 
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отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах 

спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических 

качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых 

соревнований по видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, 

лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и 

месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации 

и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование 

баней. Дозировка данных процедур указана в программах 1—9 классов. 
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Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных 

особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов 

саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная 

тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 

йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Спортивные игры 

В 10—11 классах продолжается углубленное изучение одной из 

спортивных игр, закрепляются и совершенствуются ранее освоенные 

элементы техники перемещений, остановок, поворотов, владения мячом 

(ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, усложняется 

набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры 

продолжается процесс разностороннего развития координационных и 

кондиционных способностей, психических процессов, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся 

владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается 

значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на технику, 

тактику, развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой 

и соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и 

взаимодействий в 10—11 классах продолжается овладение более сложными 

приемами техники владения мячом, групповыми и командными тактическими 

действиями. 

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и 

дополнительные задания с целью устранения отдельных недостатков в 

технике владения основными игровыми приемами, при развитии тех или 

других двигательных способностей. Среди способов организации учащихся на 

занятиях целесообразно чаще применять метод круговой тренировки, 

используя упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных 

координационных и кондиционных способностей, совершенствование 

основных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых 

заданий и форм, направленных на овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. Вместе с тем к командным тактическим 

действиям следует приступать тогда, когда учащиеся хорошо овладеют 

групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае 

учащийся может попросту не освоить требуемое тактическое упражнение. 

Гимнастика с элементами акробатики 

В старших классах продолжается более углубленное изучение и 

совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, 
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опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и строевых упражнениях. 

Вместе с тем в программный материал включены для освоения новые 

гимнастические упражнения 

На занятиях с юношами используются новые общеразвиваюшие 

упражнения силовой направленности: с гирями, гантелями, штангой, на 

гимнастической стенке, скамейке и тренажерах; на занятиях с девушками — 

более сложные упражнения с предметами: булавами, скакалкой, обручем, 

мячом — и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие 

упражнения без предметов. Это достигается путем соединения различных 

движений и положений рук, ног, туловища с упражнениями в равновесии, 

ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими упражнениями, объединенными 

в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших 

классов, направлены прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной 

выносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает большая 

избирательная направленность. Материал программы включает также 

значительный набор упражнений, влияющих на развитие различных 

координационных способностей и гибкости. 

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для 

подготовки их к будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал 

для девушек содержит упражнения для развития грациозности, красоты 

движений, способствует развитию мышечных групп, важных для выполнения 

функции материнства. 

Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на 

большие возможности гимнастических упражнений не только для развития 

физических способностей, но и для воспитания волевых качеств (особенно в 

упражнениях на снарядах), формирования красивой осанки, фигуры, походки, 

движений. В этих целях он сообщает необходимые сведения о влиянии 

гимнастических упражнений и об особенностях методики самостоятельных 

занятий. 

Легкая атлетика 

В 10—11 классах продолжается работа по совершенствованию техники 

спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, 

метаний. Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных 

(выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и координационных 

(ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию 

движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров 

движений) способностей. Увеличивается процент упражнений, сопряженно 

воздействующих на совершенствование техники и развитие кондиционных и 

координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной мере 

приобретают черты тренировки. 

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских 
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дистанций, время длительного бега, длина разбега и количество способов в 

прыжках и метаниях. С юношами и девушками продолжается углубленное 

изучение освоенных в 8—9 классах различных спортивных способов 

прыжков. При наличии условий и обеспечении техники безопасности 

возможно ознакомление старшеклассников с техникой прыжка с шестом, 

тройного прыжка, метания копья, диска, молота, толкания ядра. 

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия 

на кондиционные и координационные способности рекомендуется чаще 

проводить занятия на местности в условиях преодоления естественных и 

искусственных препятствий. К тому же занятия на открытом воздухе 

обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют 

закаливанию организма, укреплению здоровья. 

На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания 

у учащихся стремления к объективной оценке своих возможностей, 

самоопределению и самосовершенствованию. 

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать 

умения творчески применять освоенные легкоатлетические упражнения в 

беге, прыжках и метаниях с тем расчетом, чтобы учащиеся могли 

использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных занятий 

в школе и дома. В занятиях с юношами следует предусмотреть необходимость 

использования материала по легкой атлетике для подготовки их к службе в 

армии. 

Лыжная подготовка 

Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой 

же, что и в предьщущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки 

должно строиться с учетом возросших функциональных возможностей 

организма учащихся. Для этого постепенно увеличивается длина дистанций, 

проходимых с равномерной и переменной интенсивностью преимущественно 

на среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних классах, применяются 

эстафеты и различные соревнования. 

Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять 

малоинтенсивными упражнениями, желательно с закреплением ранее  

изученной техники передвижения на лыжах. Для этого можно использовать 

спуски с гор, отработку элементов техники лыжных ходов в медленном темпе, 

обращая особое внимание на координацию движений и правильность их 

выполнения. 

Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким 

образом, чтобы частота пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует 

резко увеличивать скорость, ее нужно повышать постепенно от урока к уроку 

Учитель должен указать учащимся на конкретные участки дистанции, где 

необходимо повысить скорость. 

Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для 



208 
 
 

 

прохождения всей дистанции, что позволит улучшить функциональные 

возможности их организма. 

Элементы единоборств 

В средней школе учащиеся должны закрепить ранее освоенные, а также 

изучить новые приемы борьбы лежа и стоя. Результатом обучения и 

критерием обученности является умение вести учебную схватку. Как и в 8—9 

классах, следует широко применять материал по видам единоборств для 

разностороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, 

быстрота реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, 

вестибулярная устойчивость, способность к произвольному 

расслаблению мышц, дифференцирование силовых параметров движения) и 

кондиционных (силовых, силовой выносливости, скоростно-силовых) 

способностей. В этот период усиливается сопряженное совершенствование 

сложной техники единоборства и развитие соответствующих 

координационных и кондиционных способностей. 

Для освоения программного материала можно отводить время всего 

урока или включать элементы единоборств при прохождении материала 

других разделов, прежде всего гимнастики. Учитывая ограниченность 

времени, выделяемого на базовую часть для глубокого освоения этого вида, 

следует использовать часы вариативной части, а также внеклассные и 

самостоятельные занятия. Наряду с юношами раздел единоборств могут 

осваивать и девушки, проявившие к этому интерес. 
 

Тематическое планирование.  
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

  10 класс 11 класс 

1.  Лёгкая атлетика 15 15 

2.  Баскетбол 12 12 

3.  Гимнастика 21 21 

4.  Лыжная подготовка + Волейбол 34 34 

5.  Баскетбол + Волейбол 4 4 

6.  Лёгкая атлетика 19 19 

7.  Резерв 3  

 Итого 105 102 
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5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

успешности освоения ООП СОО. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей учащихся, 

обусловленных недостатками в их психическом и физическом развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи учащимся с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 

успешности освоения ООП СОО. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими ООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и 

физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей учащихся, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся с учетом особенностей психо-физического 

развития и индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся; 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 

социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно-

шение работников Школы, которые призваны оказывать каждому обучаю-

щемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 
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Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррек-

ционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-

ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 

на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Основные направления коррекционной работы 

Содержание направления  Формы и методы работы 

Диагностическая работа 

обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся 

с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы. 

1) психолого-педагогическое и 

медицинское обследование с целью 

выявления их особых образовательных 

потребностей: 

сбор сведений о ребенке у 

педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование, 

интервьюирование), 

― развитие познавательной сферы, 

специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; 

психолого-педагогический 

эксперимент, 

― развитие эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

наблюдение за учениками во 

время учебной и внеурочной 

деятельности, 

― определение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

беседы с учащимися, учителями 

и родителями, 
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воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития 

обучающихся, их успешности в 

освоении ООП; 

изучение работ обучающихся 

(тетради, рисунки, поделки и т. 

п.) и др. 

3) анализа результатов обследования с 

целью проектирования и 

корректировки коррекционных 

мероприятий. 

оформление документации 

(психолого-педагогические 

дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному 

развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и 

освоению ими содержания образования. 

― составление индивидуальной 

программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно 

с педагогами), 

занятия индивидуальные и 

групповые, 

игры, упражнения, этюды, 

психокоррекционные методики 

и технологии, 

беседы с учащимися, 

организация деятельности 

(ролевая игра, труд, тренинг и 

др.). 

― формирование в классе 

психологического климата 

комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-

личностное развитие, 

― организация и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика 

в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

― психолого-педагогическое беседа, семинар, лекция, 
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консультирование педагогов по 

решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся, 

консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, 

родителей, 

разработка методических 

материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 
― консультативную помощь семье в 

вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в 

освоении общеобразовательной 

программы. 

Информационно-просветительская работа 

предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении 

педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

― проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

детей, 

индивидуальные и групповые 

беседы, семинары, тренинги, 

лекции для родителей, 

анкетирование педагогов, 

родителей, 

разработка методических 

материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 
― оформление информационных 

стендов, печатных и других 

материалов, 

― психологическое просвещение 

педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение 

родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

Социально-педагогическое 
сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

― разработка и реализация программы 

социально-педагогического 

сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную 

интеграцию в общество, 

индивидуальные и групповые 

беседы, семинары, тренинги, 

лекции для родителей, 

анкетирование педагогов, 

родителей, 
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― взаимодействие с социальными 

партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося 

и его семьи 

разработка методических 

материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 

 

 

 
Перечень мероприятий Участие специалистов 

Диагностическое направление 

комплексная социально-психолого-педагогическая 

диагностика (определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития обучающихся с целью 

определения актуального уровня развития, 

изучения резервных возможностей, социализации); 

педагог-психолог,  

социальный педагог,  

учитель,  

логопед, 

медицинский работник 

изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающихся; 

социальный педагог,  

классный руководитель 

мониторинг динамики развития, успешности 

освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования и др. 

педагог-психолог,  

логопед, 

учитель 

Коррекционно-развивающее направление 

разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения обучающихся в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями; 

педагог-психолог,  

логопед, 

учитель 

организация и проведение индивидуальных и/или 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения 

педагог-психолог,  

логопед,  

учитель 

коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативно - речевой и поведенческой сфер; 

педагог-психолог, учитель, 

логопед, педагог 

дополнительного образования 

социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах и пр. 

социальный педагог,  

классный руководитель 

Консультативное направление 

совместное формирование рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися, 

единые для использования всеми участниками 

образовательных отношений; 

учитель, 

классный руководитель, 

педагог-психолог,  

логопед 

информирование по основным направлениям 

работы с обучающимися; 

заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог,  

классный руководитель 

осуществление консультирования по выбору 

индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с учащимися,  

учитель, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

оказание адресной консультативной помощи семье 

в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся; 

педагог-психолог, учитель, 

классный руководитель, 

социальный педагог 
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Информационно-просветительское направление 

проведение различных семинаров, лекций, бесед, 

направленных на разъяснение участникам 

образовательных отношений, вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

 

План реализации  

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Периодично

сть 

1 психолого-педагогическое и 

медицинское обследование с целью 

выявления особых образовательных 

потребностей 

педагог-психолог,  

учитель,  

логопед, 

медицинский работник 

1 раз в год 

(апрель-май) 

2 определение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающегося 

социальный педагог,  

классный руководитель 

1 раз в год 

(август) 

3 мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в 

освоении АООП СОО 

педагог-психолог,  

учитель,  

логопед 

1 раз в 

четверть  

4 анализ результатов обследования с 

целью проектирования и 

корректировки ранее проведенных 

мероприятий 

педагог-психолог,  

учитель,  

логопед 

1 раз в год 

5 составление индивидуальной 

программы психологического 

сопровождения обучающегося 

педагог-психолог,  

учитель,  

логопед, 

социальный педагог 

1 раз в год 

(август-

сентябрь) 

6 формирование в классе 

психологического комфортного 

климата для всех обучающихся  

учитель, 

классный руководитель 

постоянно  

7 организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, 

их общее социально-личностное 

развитие 

учитель, 

классный 

руководитель, педагог 

дополнительного 

образования,  

педагог-организатор 

детского движения 

1 раз в год 

(апрель-май) 

8 разработка оптимальных для развития 

обучающихся групповых и/или 

индивидуальных коррекционных 

программ (методик, методов и 

приѐмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными 

педагог-психолог,  

учитель,  

логопед, 

 

1 раз в год 

(июнь) 
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потребностями 

9 организация и проведение 

индивидуальных и/или групповых 

занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся 

педагог-психолог в течение 

учебного 

года по 

расписанию 

10 организация и проведение 

индивидуальных и/или групповых 

занятий по коррекции речи, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся 

логопед в течение 

учебного 

года по 

расписанию 

11 развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающегося и 

коррекция его поведения 

педагог-психолог,  

учитель,  

классный руководитель 

постоянно 

12 социальное сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

социальный педагог,  

классный руководитель 

по 

необходимо

сти  

13 совместное формирование 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися, единые для 

использования всеми участниками 

образовательных отношений 

члены ПМПк 1 раз в 

четверть 

14 информирование по основным 

направлениям работы с 

обучающимися  

заместитель директора 

по УВР, 

педагог-психолог,  

классный руководитель 

1 раз в год – 

обязательно 

(сентябрь); 

далее - при 

изменении 

15 психолого-педагогическое 

консультирование педагогов по 

решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся 

педагог-психолог по 

обращению 

(в 

соответстви

и с 

графиком 

работы 

педагога-

психолога) 

16 консультативная помощь семье в 

вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи обучающемуся в 

освоении общеобразовательной 

программы 

педагог-психолог,  

учитель,  

классный руководитель 

по 

обращению 

родителей 

17 проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

обучающихся; 

классный руководитель по плану 

работы 

классного 

руководител

я 



216 
 
 

 

18 оформление информационных 

стендов, печатных и других 

материалов; 

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

учитель 

постоянно 

19 психологическое просвещение 

педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

по плану 

методическо

й работы 

школы 

20 психологическое просвещение 

родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-

психологической компетентности 

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

постоянно 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

1. Взаимодействие специалистов Школы в процессе реализации 

основной общеобразовательной программы  – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

2. Взаимодействие специалистов Школы с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

3. Социальное партнерство – современный механизм, который основан 

на взаимодействии Школы с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 

заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов 

формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся в условиях образовательного процесса 
включает: 

комплексное обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей,  

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий. 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) Школы. 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов Школы, 

объединяющихся для обеспечения психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

отклонениями), обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации.  

ПМПк имеет следующий состав:  

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог,  

социальный педагог, 

педагог-логопед.  

Цель ПМПк - определение методов, содержания и продолжительности 

оказания ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

обучении, развитии и социальной адаптации, в том числе не ликвидировавшим 

в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг эффективности 

коррекционно-развивающей работы и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определённым ФГОС СОО.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП СОО (конкретных предметных областей) с 
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учётом индивидуальных возможностей разных категорий детей; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учётом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся 

класса. 

6. Программа духовно-нравственного, патриотического  и 

гражданского воспитания учащихся 

1.Пояснительная записка 

Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. 

Задача системы образования сегодня – не только формирование индивида с 

широким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким 

уровнем знаний, но и духовной личности, от интеллектуального, 

политического, культурного уровня которой во многом будет зависеть 

будущее общества. 

Прежде всего, духовная личность – результат долгого, упорного и 

целенаправленного процесса самоорганизации, семейного и общественного 

воспитания и просвещения. 

 Духовный человек – это гражданин и патриот с сильным 

национальным характером, ответственный за порученное дело, умеющий 

трудиться и адаптироваться к меняющимся социальным условиям. Добрый и 

отзывчивый, уважительно относящийся к детству, к старости, к ценностям 

здоровой и полноценной семьи, ведущий здоровый образ жизни, нравственно 

состоятельный, эстетически просвещенный. Это человек со здоровым 

чувством национальной гордости и развитым национальным сознанием. 

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к 

самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества и 

государства. 

В Концепции модернизации российского образования отмечается, что 

воспитание как первостепенный приоритет в образовании должно стать 

органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в 

общий процесс обучения и развития.  

Важнейшей задачей воспитания является формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

В современной России наметился переход к укреплению 

государственности, возрождению культурно-исторических традиций, к 

устойчивому развитию. 

В этих условиях особую значимость приобретает задача консолидации 

общества на основе демократических ценностей, гражданского патриотизма. 

Патриотизм, как нравственное чувство и совокупность социально-

политических отношений является мощным социумом, необходимым 

условием для защиты национально-политических интересов, для достижения 
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успеха в международной конкуренции, для сохранения и укрепления 

российской цивилизации. 
 

Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к 

достойным ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов 

многонационального государства. 

По этой причине система духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания, имеющая прочные, проверенные временем 

традиции, нуждается в совершенствовании, в соответствии с новыми 

реалиями. 

1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО, ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Происходящие сегодня в стране политические и социально-

экономические изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и 

деятельности людей. Сформировались новые установки и ценности, 

появились непривычные критерии оценок тех или иных фактов, процессов, 

явлений. Это привело к изменению ценностных ориентаций молодежи, 

деформированию ранее существовавших убеждений и взглядов. Размытость 

понятий «долг», «честь», «духовность», «патриотизм» вносит свой 

негативный вклад в морально-психологическое состояние школьников. 

Исходя из этого отметим основные причины снижения статуса процесса 

воспитания как в социуме, так и в системе образования: 

-появление новой системы требований общества к  личности; 

-размывание и деградация традиционных ценностей и, как следствие, 

потеря преемственности поколений; 

-переоценка роли обучения и подготовки, снижение роли воспитания; 

-внедрение чуждых российскому обществу духовных ценностей; 

-забвение отечественной истории, культуры, традиций. 

Одним из критериев воспитанности человека признается культура его 

поведения, этикет, совокупность норм общения. Культура поведения, общения 

как одна из важнейших сторон личности формируется и развивается в течение 

всей жизни человека: в семье, в детском саду, в школе, в процессе 

самовоспитания. 

Основными показателями социализации индивида выступают: 

-знание традиционных устойчивых норм поведения; 

-представления об этических нормах поведения и общения в процессе 

деятельности; 

-нормативная система этикета. 

В современных условиях очевидна необходимость разработки и 

реализации новых подходов к определению приоритетов и основополагающих 

принципов гражданского, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания. 
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1.2. ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ 

Воспитание – это «управляемая система процессов взаимодействия 

общества и личности, обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и 

самореализацию этой личности,  с другой – соответствие этого саморазвития 

ценностям и интересам общества». 

Важнейший результат воспитания – готовность и способность 

человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  

«…"выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в первую 

очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. 

Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию 

процессов обучения, воспитания и социализации личности на ее  

самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-

нравственного;  социальное, национальное, религиозное, профессиональное, 

семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его 

жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» 

жизненной ситуации выпускника. Такое понимание результата воспитания 

отражает важнейший  его принцип – принцип его незавершенности (А. 

Мудрик), который свидетельствует о незавершенности развития личности 

на каждом возрастном этапе, обусловленной бесконечностью и 

возможностью человеческого развития и совершенствования на всем 

протяжении его жизни. 

В современных условиях акцент в разработке проблемы духовно-

нравственного воспитания  сделан: 

ориентацию воспитания на универсальную этику, что предполагает 

НЕ сведение его только к узконациональным, групповым, корпоративным, 

иным интересам, но учет при этом безусловных  ценностей, содержащихся во 

всех культурах и принимаемых представителями всех этносов, социальных 

групп и классов, верующими разных религий и атеистами; 

гармоничное сочетание ориентации на универсальные 

общечеловеческие ценности и опоры на национальные традиционные 

духовные ценности. Именно такое их сочетание должно быть положено в 

основу жизнедеятельности современного человеческого общества и 

эффективного диалога между разными государствами, группами и 

сообществами; 

смещение «центра тяжести» с внешних моральных ограничений к 

внутренним нравственным установкам и ориентациям личности в 

сторону усиливающейся роли нравственности как внутренней саморегуляции  

по сравнению с моралью, представляющей собой, скорее, внешние нормы – 

регуляторы поведения; 

проблему  самоопределения личности,  ориентации на ценностно-

смысловую составляющую воспитания. Она заключается в том, что школьник 

сам вырабатывает ценностные смыслы через обретение нравственных знаний, 

их эмоциональное прочувствование, опробование в собственном опыте 
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построения отношений с людьми и окружающим миром, его активная 

(субъектная) позиция в этом процессе.  Усвоение, постепенное развитие и 

присвоение этих знаний и опыта поведенческой деятельности и 

взаимоотношений и составляет основу   духовно-нравственного воспитания в 

школе. 

Следующим ключевым понятием Концепции является понятие 

развитие. 

Развивающее образование в исконном, прямом смысле этого слова 

ориентировано на то, чтобы создавать каждому школьнику условия, в которых 

он максимально реализовал бы себя, и не только свой интеллект, свое 

мышление, свою деятельность и способности, но именно личность. 

В современной школе существуют две образовательные парадигмы – 

формирующая и развивающая. Наша Концепция  опирается на развивающую 

парадигму, основания которой выражены в системе психолого-

педагогических принципов: 

1) Личностно ориентированные принципы (адаптивности, развития, 

принцип психологической комфортности). 

2) Культурно ориентированные принципы (принципы образа мира, 

целостности содержания образования, систематичности, смыслового 

отношения к миру, ориентировочной функции знаний, овладения культурой). 

3) Деятельностно ориентированные принципы (обучения деятельности, 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, 

креативный принцип). 

1.3.КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ 

Введение понятия духовное в  определение «нравственное воспитание 

и развитие» требует специального рассмотрения. 

Анализ светского и религиозного понимания духовности позволил нам 

выделить общие составляющие этого понятия: 

– морально-психические качества человека, фиксируемые  в 

нравственных категориях добра и любви; 

– идейно-эмоциональная возвышенность  присущих духовности мыслей 

и поступков, их вселенская всеохватность и высокий патриотизм; 

– устремленность  к новому, лучшему, благородство дерзаний, 

воодушевленных высокой целью; 

– понятие и чувство прекрасного; 

– совесть, чувство стыда, понимание нравственной ответственности за 

свое поведение перед собой и окружающими людьми; 

– милосердие, сострадание, сопереживание, забота; 

– интеллект, разум, знание, творчество, стремление  к постижению 

истины; 

– ориентация на  сохранение устойчивого экологического развития 

цивилизации. 
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Духовность понимается и как гуманизм, составляющий 

аксиологическую (ценностную) основу воспитания, в котором раскрываются 

ключевые ценности: личностная ориентированность, свобода, творчество 
и др., служащие критериями педагогической деятельности. 

Объединяющим началом в системе российских духовных ценностей 

становится идея гражданственности. 

Гражданственность-наличие у человека системы социально значимых 

нравственных ориентиров, питающих чувства причастности к судьбе 

Отечества, определяющих готовность принять на себя моральную 

ответственность за его прошлое, настоящее, установку на активное участие в 

развитии своей страны, в общественной жизни в формах, отвечающих 

моральным и правовым нормам. 

Элементы гражданственности: нравственная и правовая культура, 

выражающаяся в чувстве собственного достоинства, внутренней свободы 

личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к другим гражданам 

и к государственной власти, способности выполнять свои обязанности, 

гармоническом сочетании патриотических, национальных и 

интернациональных чувств. 

Гражданское образование в целом подразумевает создание системы 

деятельности школьников в целях подготовки к жизни в современном 

обществе. 

Гражданское творчество - не просто копирование заученных 

поведенческих шаблонов, а всякий раз выстраивание своего поведения заново, 

примеряя его к конкретной сложившейся ситуации. Это позволит ребенку 

«устоять» в эпоху кризисов, в эпоху переоценки ценностей и построить свое 

поведение с ориентацией на общественное и личное благо. 

Гражданская ответственность - осознанное положительное отношение 

человека к правам и обязанностям, нормам общественного поведения 

внутреннюю готовность соотносить их с общечеловеческими нормами, 

собственными представлениями делать осознанный выбор, предвидя его 

последствия. 

Она неотделима от свободы, от сознательной дисциплины, законности, 

правил общественного поведения, готовности и умения сочетать 

общественные и личные интересы. Наиболее полно ответственность 

выражается в долге .как способности не эпизодически , постоянно совершать 

действия, направленные на благо обществ, государства, других людей. 

Побудителем к совершению таких действий является совесть. 

Социальная активность-воздействие общества, классов, групп, 

личностей на окружающую среду, на других людей, на себя, воспроизводящее 

или изменяющее условия их жизнедеятельности и развивающее их 

собственную структуру и психику. Формами социальной активности 

являются: защита гуманистических принципов, борьба с различными 

проявлениями зла, формирование и совершенствование общечеловеческих 
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качеств и т.д. 

Социализация- двусторонний процесс усвоения индивидуумом 

социального опыта того общества, к которому он принадлежит, с одной 

стороны, и активного воспроизводства и наращивание им систем социальных 

связей и отношений, в которых он развивается,- с другой. 

Социальное проектирование- социально значимая деятельность, 

имеющая социальный эффект, результат которой является создание реального 

(но не обязательно вещественного) «продукта», имеющего для подростка 

практическое значение и принципиально, качественно нового в его личном 

опыте; задуманная, продуманная и осуществленная подростком; в ходе 

которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со 

взрослой культурой подростка. 

Социальная проба- такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных 

навыках и, во-первых, познание не внешней, демонстрируемой ,заявляемой 

стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто 

скрытой и неочевидной. 

Социальный проект- наиболее сложный тип социального 

проектирования. Данная деятельность предполагает создание в ходе 

осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в 

ближайшем социальном окружении социально значимого продукта. Этот 

продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность- мостом, 

связывающим социум и личность. 

Демократизация управления- расширение участия членов школьного 

коллектива, а также представителей внешкольной общественности, в 

управлении школой. Эффективность внеурочной деятельности подростков во 

многом зависит от стиля руководства школой. 

Личностные ценности 

Ценность жизни означает отношение человека к мирозданию, Земле, 

природе, другим людям как носителям бытия, признание человеческой жизни 

как величайшей ценности. Ценность жизни лежит также в основе подлинного 

экологического сознания. 

Ценность добра означает направленность человека на развитие и 

сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. «Возлюби ближнего» – не только 

религиозный тезис, но и одна из основных максим гуманизма. Призыв 

«Спешите делать добро» становится определенным жизненным правилом 

организации социальных отношений, которое противостоит тенденции 

насилия, разрушения, зла. 

Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности 

является базовой ценностью гуманистического общества, на которой 
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основаны современные принципы и правила межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее 

богатства. В настоящее время любовь к природе есть не пассивное, 

созерцательное отношение к ней, а действенная активная работа по ее 

сохранению и улучшению. Воспитание любви к окружающей природе 

начинается в семье, с формирования доброго и бережного отношения к 

домашним животным, растениям в процессе ухаживания за ними, помощи им. 

Оно продолжается в школе, в жизни как осознание определяющей роли 

природы в жизни человека, необходимости ее сохранения. 

Ценность истины – это ценность научного познания, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. Ценность проникновения в суть 

явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе природных и 

социальных явлений. Формирование приоритетности знания, ценности 

познания, установления истины является одной из важных задач образования. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического 

воспитания через приобщение человека к разным видам искусства. Это 

ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «Красота спасет мир». 

Общественные ценности 

Ценность семьи. Семья является первой и самой значимой для развития 

ребенка социальной и образовательной средой. Формирование эмоционально-

позитивного, доверительного отношения к семье есть ценность любви, 

благодарения. Вступая в жизнь, ребенок вступает в две системы 

взаимосвязанных отношений: «ребенок – предмет, предметный мир, мир 

вещей» и «ребенок – взрослый». Семья служит моделью этих отношений и 

сама целенаправленно формирует их, организуя и направляя познавательную 

творческую активность ребенка в предметных, сюжетных и ролевых играх. 

Семья создает атмосферу свободного творческого развития ребенка. В семье 

формируется отношение человека к себе: его самооценка на основе оценки 

взрослых. Общение со взрослыми является основой развития понятийного 

мышления ребенка, его речевого развития, его личностного становления. 

Любовь ребенка к своей семье воспитывается прежде всего самой 

семьей, всей системой семейных отношений. В силу этого воспитание любви 

ребенка к своей семье начинается с воспитания родителей, формирования у 

них чувства ответственности за ребенка и перед ребенком. Роль семьи как 

источника формирования личности не уменьшается в период школьного 

детства человека – она трансформируется в роль советчика, помощника, в 

роль дружеской, доверительной поддержки. Соответственно расширяется и 

изменяется глубина и эмоциональная насыщенность отношения человека к 
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семье, его любви к близким. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Включение ребенка в непосредственное бытовое обслуживание себя, помощь 

другим формирует основные трудовые действия, создает предпосылки 

позитивного отношения к труду, вырабатывает привычку трудового 

взаимодействия. Одно из основных правил воспитания трудолюбия – 

стимулирование и поощрение труда ребенка. Овладевая трудовыми 

действиями сначала в игре, а затем в учебной деятельности, учебном труде, 

ребенок учится разграничивать цель, средства, результат труда. Различные 

посильные формы трудового обучения, например в процессе художественно-

изобразительной и технологической деятельности, развивают желание и 

умение трудиться, приносят радость от полученного результата и 

положительной оценки. Особую роль в развитии трудолюбия ребенка играет 

его учебная деятельность. Именно в ее процессе ребенок формируется как 

субъект организованной, целенаправленной деятельности. У него развиваются 

такие качества, как организованность, ответственность, целеустремленность, 

самостоятельность. Эти качества способствуют формированию трудолюбия 

как ценностного отношения к труду и возможности выполнения трудовой 

деятельности. Воспитание трудолюбия представляет собой сложный 

многоплановый и многоуровневый процесс, достижение положительного 

результата которого есть функция согласованного взаимодействия семьи, 

самого ребенка, школы и всех форм дошкольного образования. 

Ценность  свободы и прав человека, социальной солидарности 
основывается на понимании цели воспитания как воспитания свободы.  

Достаточно распространенным является представление о том, что свобода 

всегда относительна, она всегда связана, соотнесена с необходимостью. 

Свобода человека, по определению, есть осознанная (в той или иной степени) 

необходимость действовать в соответствии с нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

С этой точки зрения, абсолютной свободы человека, живущего в обществе, 

быть не может. Социальная психология сформулировала тезис о том, что 

свобода одного человека всегда есть ограничение свободы другого (других). У 

человека есть свобода выбора, свобода действия в рамках закона, свобода 

вероисповедания, свобода определения жизненного пути – свобода быть 

самим собой. Уважение другого как человека, который свободен быть самим 

собой, есть уважение самого себя. Права и свободы человека, 

зафиксированные в Конституции России, являются предметом 

целенаправленного правового воспитания в школе. Воспитание уважения 

ребенка к этим правам начинается в раннем дошкольном возрасте в семье, с 

формирования чувства признания и принятия другого человека как личности. 

Ценность гражданственности есть осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. Гражданственность 
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есть чувство и состояние принадлежности к стране рождения, воспитания, 

жизни человека. Понятие «гражданин страны», «гражданин России» означает, 

что человек принимает на себя ответственность за  происходящее в стране, за 

ее будущее. В демократическом обществе важной составляющей гражданской 

позиции является осознанное принятие и соблюдение законов своей страны и 

отстаивание прав, предоставляемых ее Конституцией. Воспитание 

гражданственности означает привитие человеку с самых ранних лет жизни 

интереса к истории своей страны, ее жизни, ее народу. 

Гражданственность означает знание законов, регулирующих 

общественные отношения в стране, понимание их роли в развитии общества и 

обязанность их соблюдения. 

Формируемое с ранних лет в семье чувство гражданственности человека 

целенаправленно развивается образовательной средой, всей системой 

гуманитарных учебных дисциплин и внешкольной, внеаудиторной работой. 

Воспитание гражданственности соотносится с формированием системного 

политического мышления и политической культуры, с одной стороны, и 

правового сознания и правовой культуры – с другой. 

Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является 

стержнем гражданского воспитания. Любовь к Родине – это активная 

гражданская позиция гордости и, может быть, страдания за то, что не 

соответствует представлению человека о Родине. Любовь к Родине означает 

неравнодушное отношение к ее истории, готовность защищать Родину от 

любых посягательств, служить ей. Наша позиция по этому вопросу изложена в 

следующем: «Чтобы подросток или юноша любил свою Родину, эта любовь 

должна быть взаимной. Чтобы он активно участвовал в общественной жизни 

(как минимум осознанно голосовал на выборах, что может фундаментально 

изменить политическое лицо власти), он должен чувствовать 

заинтересованность общества и государства в его судьбе, внимание к его 

мнению, его потребностям и интересам». 

Ценность человечества. Патриотизм не противоречит осознанию того, 

что человек – не только гражданин России, но и часть мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов, уважение к многообразию их культур. 

Таким образом, задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников  видятся как присвоение школьниками определенной системы 

ценностей, изложенных выше. Эта система ценностей наглядно представлена 

в виде таблиц «Общественные ценности» и «Личностные ценности». 

Таблица 1. Общественные ценности, регулирующие поведение 

людей 

Семья  

 

 

Труд и 

творчество  

 

Социальная 

солидарность  

 

Гражданствен

ность  

 

Патриот

изм  

 

Человечест

во  
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Любовь и 

верность. 

 

Здоровье, 

достаток. 

 

Почитани

е 

родителей

.  

 

Забота о 

старших 

и 

младших.  

 

Забота о 

продолже

нии рода.  

 

Трудолюбие  

(значимость 

труда и 

потребность в 

нем). 

 

Созидание и 

творчество и 

(самоценность 

труда). 

 

Уважение к 

труду, 

бережное 

отношение к 

его 

результатам. 

 

Целеустремлен

ность и 

настойчивость.  

 

Взаимообусловле

нность (связь) 

личности и 

общества. 

 

Признание 

свободы, чести и 

достоинства 

каждого члена 

общества. 

 

 

Понимание 

других людей и 

умение 

договариваться с 

ними в общих 

интересах.  

 

Милосердие и 

справедли-вость.  

 

Свобода 

национальная.  

 

Долг перед 

Отечеством, 

старшим 

поколением и 

семьей.  

 

Служение 

Отечеству. 

  

Закон и 

правопорядок. 

 

Правовое 

государство и 

гражданское 

общество.  

 

Поликультурны

й мир. 

 

Свобода 

совести и 

вероисповедани

я. 

 

 

Любовь  

к 

«своим»  

(к 

близким,  

к классу, 

друзьям 

и т.д.),  

к своей 

малой 

родине,  

к своему 

народу, 

к России  

и 

действия 

во благо 

их.  

 

 

 

Мир во 

всем мире. 

 

Многообраз

ие культур 

и народов. 

 

Прогресс 

человечеств

а. 

 

Междунаро

дное 

сотрудниче

ство. 

 

Личностные ценности, образующие духовный мир человека (идеалы, 

убеждения) 

Человек 

(личность) 

 

Человеческая 

жизнь. 

 

Добро. 

Природа 

 

 

Жизнь и 

эволюция. 

 

Природа 

Наука  

 

 

Знание.  

 

Стремление 

к истине и 

Традиционные 

российские религии 

 

Формирование в 

светской школе на 

основе 

межконфессионального 

Искусство 

(включая 

литературу) 

 

Духовный 

мир 

человека. 
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Свобода личности.  

 

Честь и 

достоинство. 

 

Стремление к 

совершенствованию 

и саморазвитию:  

– нравственный 

выбор; 

– смысл жизни; 

– этическое 

развитие; 

– духовная 

безопасность 

(добрый человек в  

мире, где есть зло). 

родного края. 

 

Заповедная 

природа. 

 

Планета 

Земля. 

 

Экологическое 

сознание. 

 

критичность 

мышления.  

 

Научная 

картина 

мира. 

 

диалога представления 

о религиозных идеалах:  

–  вера, духовность; 

–  религиозная жизнь 

человека; 

–  религиозное 

мировоззрение  

 

Толерантность в 

отношениях между 

верующими разных 

религий и атеистами.  

 

 

Красота. 

 

Гармония. 

 

Эстетическое 

развитие. 

 

 

 

В современной России осуществляется укрепление государственности, 

возрождение культурно-исторических традиций. 

В этих условиях особую значимость приобретает задача консолидации 

общества на основе демократических ценностей, гражданского патриотизма. 

Патриотизм, как нравственное чувство и совокупность социально-

политических отношений, является мощным социумом, необходимым 

условием для защиты национально-политических интересов, для достижения 

успеха в международной конкуренции, для сохранения и укрепления 

российской цивилизации. 

Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к 

достойным ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов 

многонационального государства. 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрел в 

сфере патриотического воспитания молодежи.  Программа патриотического 

воспитания молодежи все чаще определяется как одна из приоритетных в 

молодежной политике. Это означает, что нам, россиянам, исключительно 

важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные 

социальные роли – роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА. 
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Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность 

обучающихся; основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

1.4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью  духовно-нравственного развития и воспитания  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, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности  школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 



230 
 
 

 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях ; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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1.5.Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты  воспитательной деятельности 

Направления воспитания Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 
 

Любовь к России,  

своему народу, краю,  

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 

 доверие к людям, 

институтам государства 

и гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному 

языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского 

общества, о традициях и 

культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Нравственный выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

- учащиеся имеют начальные 

представления о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. 

об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп; 

- учащиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия 

с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  

относятся к традиционным 

религиям; 

- учащиеся неравнодушны к 
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духовности. жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся 

к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное 

отношение к труду  и 

творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

- учащиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные представления о 
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роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание. 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе 

в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- у учащихся есть 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют  опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть  опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических 

ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

2. Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления воспитания Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 
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мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- сформировать  

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

символах и институтах, их 

роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать  

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать 

уважительное отношение к 

русскому языку, к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- сформировать  

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

- сформировать 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать 

за свои поступки. 

- беседа, экскурсия 

(урочная, внеурочная, 

внеклассная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- туристическая 

деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, внеклассная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внеклассная); 

- путешествия по 

историческим и памятным 

местам (внеурочная, 

внеклассная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания (урочная, 

внеурочная, внеклассная); 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внеклассная); 

- изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

(внеурочная, внеклассная); 

- встречи с участниками 

локальных войн и 

военнослужащими, 

тружениками тыла, 

ветеранами труда (урочная, 

внеурочная, внеклассная) 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

- сформировать  

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

- сформировать 

представления о правилах 

поведения; 

- сформировать 

- беседа, экскурсии, 

заочные путешествия  

(урочная, внеурочная, 

внеклассная);  

-концерты, литературно-

музыкальные композиции  

(внеурочная, внеклассная);  

- художественные 
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представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 

выставки, уроки этики  

(внеурочная, внеклассная);  

- классный час 

(внеурочная); 

- просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внеклассная); 

- праздники, коллективные 

игры (внеурочная, 

внешклассная); 

- акции 

благотворительности, 

милосердия (внеклассная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внеклассная). 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

- сформировать 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к 

труду и творчеству старших 

и сверстников; 

- сформировать 

представления о профессиях; 

- сформировать  навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

-встречи с представителями 

разных профессий (урочная, 

внеурочная, внеклассная), 

- беседа (урочная, 

внеурочная, внеклассная). 

- презентации «Труд наших 

родных»,  (урочная, 

внеурочная, внеклассная); 

- праздники труда, ярмарки,  

город мастеров  

(внеурочная, внеклассная); 

- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внеклассная);  

- трудовые акции 

(внеурочная, внеклассная). 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и 

здоровому образу жизни. 

- сформировать  

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного, 

социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, 

внеурочная, внеклассная); 

- прогулки в  природу для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внеклассная); 

- урок  физической 
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состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

- сформировать понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию 

в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать  

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

культуры (урочная); 

- спортивные секции 

(внеурочная, внеклассная); 

-  подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внеклассная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внеклассная); 

- спортивные соревнования 

(внеклассная); 

 

Формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать  опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внеклассная),  

-экскурсии, прогулки, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю, экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранные проекты 

(внеурочная, внеклассная); 

 

Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

- сформировать 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать 

представления о душевной и 

физической красоте 

человека; 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внеклассная); 

посещение музеев, 

выставок  (внеурочная, 

внеклассная); 
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-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к 

занятиям художественным 

творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внеклассная); 

- проведение выставок 

семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внеклассная) 

 

3. Внеурочная деятельность может включать в себя следующие 

виды: 

 интеллектуально-познавательная; 

 ценностно-ориентировочная; 

 трудовая; 

 художественно-творческая; 

 физкультурно-спортивная; 

 свободного общения; 

 игровая. 

Внеурочная деятельность подразумевает действия подростка в 

различных пространственных диапазонах и различных коллективах. В.А. 

Сухомлинский вводил в практику воспитания пять уровней «заботы»: 

 добрые дела для школы и своих близких; 

 для класса и школы; 

 для двора, улиц, микрорайона, села; 

 для общества, всей страны; 

 для всего человечества. 

Переходя от одного уровня заботы к другому, ребенок познает 

социальные ценности. Социальные ценности, по мнению Н.М. Таланчука -  

это истины жизни, добытые опытом  предыдущих поколений и существующие 

в виде знаний, идеалов, норм поведения и отношений между людьми. 

Наследование социальных ценностей возможно лишь тогда, когда человек 

входит в какое-то сообщество людей,  выполняет в нем определенные роли. 

Каждая из ролей требует понимания своей значимости, способов 

осуществления, желания и готовности принять ее и наилучшим образом 

реализовать себя в ней с пользой для самого себя и для окружающих. Н.М. 

Таланчук выделил следующие основные социумы и соответствующие им 

социальные роли: 
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 я-сфера (роли: материально-потребительская, духовно-

потребительская, субъект учения, субъект самовоспитания, субъект 

творчества, психосаморегулятивная, целеутверждающая); 

 семья (роли: сыновне - дочерняя, супружеская, отцовско- 

материнская); 

 трудовой,  (учебный) коллектив (роли: профессионально-трудовая, 

экономическая,организаторская,самоуправленческая,коммукативная,педагоги

ческая.); 

 общество (роли: патриотическая, национально интернациональная, 

политическая, правовая, нравственная, экологическая) мир (роли: 

интернациональная роль личности). 

Каждая из ролей требует понимания своей значимости, способов 

осуществления, желания и готовности принять ее и наилучшим образом 

реализовать себя в ней с пользой для самого себя и для окружающих. 

Таким образом, механизм воспитания гражданственности должен 

включать: специальное создание или использование жизненных 

воспитывающих ситуаций в воспитательном пространстве, способных вызвать 

эмоциональный отклик у ребенка и положительные мотивы деятельности в 

этой ситуации; эта деятельность должна быть поддержана педагогами таким 

образом, чтобы ее участники пережили радость от своих действий (что 

доставили радость другим, что смогли преодолеть собственную неуверенность 

и т.п.), и ощутили потребность вновь пережить эти ощущения в новых 

действиях. Таким образом, воспитание общественного человека, гражданина 

предполагает следующие взаимосвязанные, взаимодополняемые друг друга 

компоненты: 

 воспитание гражданского отношения к себе (Я и Я) 

 воспитание гражданского отношения к своей семье (Я и семья); 

 воспитание гражданского отношения к школе (Я и школа); 

 воспитание гражданского отношения к окружающим людям (Я и другие 

люди); 

 воспитание гражданского отношения к Отечеству (Я и Отечество); 

 воспитание гражданского отношения к планете (Я и Планета) 

Общепризнанно, что активную гражданскую позицию молодого 

человека легче сформировать в процессе деятельного освоения явлений 

социально-экономического спектра: когда он участвует в проектах 

моделирования социальных явлений, практически осваивает новые правовые и 

документальные пласты; вырабатывает навыки ведения дискуссий и 

отстаивания своей точки зрения. 

Для этого необходима тренинговая модель общества, где юный 

гражданин мог бы практиковаться в умении строить свои отношения с 

отдельными гражданами и  государством в экономической, политической, 

культурной, правовой и прочих сферах жизни, где можно вывести ребенка из 

узкого эгоистического чувствования. Лучшим образом это можно 
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осуществить, если сама школа будет функционировать как демократическое 

правовое государство. 

Для того чтобы постоянно развивать у детей демократические 

привычки, помочь им стать подготовленными и активными гражданами 

демократического общества, следует раздвинуть стены школы для того, чтобы 

включить окружающий мир во всем его многообразии, через проведение 

учащимися анализа актуальных социально-экономических проблем своего 

села или района, изучение механизма принятия решений властными 

структурами и формирование пакетов предложений по изменению ситуации в 

той или иной области социальной практики. 

Эта деятельность является практически первым знакомством учащихся с 

элементами гражданского общества, когда небольшое сообщество 

сознательных молодых людей может реализовать свой патриотический 

потенциал по улучшению дел на своей «малой»  и большой Родине. 

Она минимально затрачена по ресурсам,  дает возможность проявлять 

самостоятельность и организаторские способности ребятам с разным уровнем 

подготовки, является одним из средств образовательно-воспитательной 

деятельности педагогов школы. 

Таким образом, одним из интенсивных методов включения юных 

российских граждан в общественную жизнь является, по мнению 

Министерства образования, социальное проектирование. 

Очень часто социальное проектирование выступает для подростков под 

личиной игры, лицедейства. Неотъемлемой составляющей проектирования 

представляется межличностное общение. Выступая сложным системным 

образованием, социальное проектирование включает в себя социальную 

пробу, социальную практику и социальный  проект. 

Объектом деятельности в ходе проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» -курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм ); 

 социальные отношения (отношения к старикам, ветеранам к 

молодежи, к детям, отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику, 

политическое взаимодействие, влияние, др.) 

 социальные институты (органы власти и управления., политическая 

партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др. ) 

 социальная среда 6ландшафт в целом ( городской, сельский), 

социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула 

собак. игровые площадки, внешний вид и обустройство стадионов и т.п.). 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся 

подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. 

4.Основные формы работы 

Формы 

занятий 

учащихся 

Формы  
Духовно-

нравственного 

Формы 
 преподнесения 
 учащимся  

Способы 

контроля за 

овладением 
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просвещения в 

процессе занятий 
знаний учащимися 

знаниями 
Урок Обсуждение проблем, 

связанных с 

патриотизмом и 

гражданственностью, 

создание проблемных 

ситуаций, анализ 

категорий и понятий 

Показ приемов 

гражданско-

патриотической 

деятельности, 

выдвижение задач, 

раскрытие понятий и 

проблем, беседа, 

рассказ, показ, 

дискуссия 

Опрос, 
анкетирование, 
наблюдение 

Факультативы Семинары, 
коллоквиумы, 
практикумы 

Консультации, 

прослушивание 

сообщений учащихся, 

беседа, 

индивидуальные 

задания, обсуждение 

вариантов решения 

возникающих 

ситуаций 

Взаимооценки и 

взаимоанализ 

сообщений 

учащихся 

Внеурочная 

работа по 

предмету 

Ученические 

конференции, 

олимпиады, экскурсии, 

семинары 

Работа со средствами 

массовой 

коммуникации, 

обсуждение, выводы, 

доказательства, 

конспектирование, 

составление 

библиографии, 

исследовательская 

деятельность 

Анализ 

активности 

учащихся, 

оценка 

выступлений 

Классный час Деловые и ролевые 

игры, разыгрывание 

ситуаций, беседы, 

диспуты, обсуждение 

статей 

Введение 

нормативных 

установок, создание 

кодекса правил 

поведения, 

самостоятельный 

поиск вариантов 

решения 

возникающих 

проблем, 

самопознание 

Наблюдение, 

опросы, беседы, 

создание 

контрольных 

ситуаций 

Кружковые и 

клубные 

формы, 

литературные 

объединения 

Диспуты, обсуждение 

фильмов, спектаклей, 

встречи, конкурсы 

творческих работ, 

литературные конкурсы 

Разработка плана, 

вопросов, сценариев, 

подбор репертуара, 

выпуски 

литературных 

альманахов и 

рукописных журналов 

Анализ 

творческих 

работ и текстов 

выступлений 

Ученическое 

научное 

Научно-практические 

конференции, конкурсы 

Работа с литературой, 

прослушивание и 

Оценка 

докладов, 
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общество докладов, рефератов обсуждение 

сообщений, 

дискуссия, подготовка 

выступлений, 

самостоятельный 

поиск научных знаний 

о гражданственности,  
постановка проблем, 

рецензирование 

сообщений, 

конкурсы на 

лучшее 

сообщение, 

обобщение 

итогов 

дискуссии 

Школьный 

музей 
Встречи с ветеранами, 

поисковые экспедиции 
Рассказ, показ, лекция, 

беседа, поисковая 

деятельность, 

создание выставок, 

стендов 

Наблюдение за 

проявлениями 

гражданско-

патриотической 

активности 

учащихся 
 

спортивные 

секции 
Подготовка к походам и 

соревнованиям, 

экологическое 

просвещение 
 

Беседы, введение 

нормативных 

установок, 

разъяснения, показ 

Соревнование, 

проверка 

знаний, умений 

и навыков 

 

5.  Перечень мероприятий   воспитательной работы. 

Воспитание гражданского отношения к себе (Я  и Я) 

Создание школы личностного роста Школьный психолог, социальный педагог, 

организатор детского движения, 

руководитель школьного музея, зам по ВР,  

зам по УВР, классные руководители 
Посещение музеев,  выставок, театров, 

занятий дополнительного образования 
Классные руководители, ДШИ, организатор 

детского движения, руководитель музея, 

родители 
Проведение диспутов, огоньков «Расскажи 

мне обо мне» 
Классные руководители 

Проведение вечеров вопросов и ответов, 

встреч с интересными людьми 
Классные руководители, руководитель  

музея, организатор детского движения, ДК, 

ДШИ 
Составление индивидуальных программ 

коррекции поведения и реабилитации детей 

«группы риска» 

Психолог, социальный педагог, классные 

руководители 

 Консультация «Мой режим дня» психолог, классные руководители 
Психологический практикум «Правила 

счастливого человека» 
психолог, классные руководители 

Профессиональное самоопределение « Кем 

быть? » 
Психолог, классные руководители 

 Беседы «Кто я? Какой я?», «Мое хобби» и 

т.д 
Классные руководители 

Письмо самому себе Классные руководители 
Внедрение авторской программы 

воспитания «Я среди людей» 
Классный руководитель 
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Социальное проектирование «Я и Я»  

Воспитание гражданского отношения к своей семье (Я и семья ) 

Знакомство с семьями учащихся и их 

близкими родственниками 
Классные руководители, социальный 

педагог 
Составление генеалогического древа, 

родословной семьи 
Классные руководители, родственники 

учащихся, руководитель музея 
Выставка фотографий о семье Классные руководители, родственники 

учащихся, социальный педагог, ДК 
День матери Классные руководители, родственники 

учащихся, женсовет, социальный педагог, 

ДК 
Встречи-огоньки « В семейном кругу» Классные руководители, родственники 

учащихся, 
социальный педагог, 

Диспуты на тему «Что значит быть 

хорошим сыном, дочерью?» 
Классные руководители, родственники 

учащихся. 
Изготовление подарков-призов для 

родителей  и других родственников 
Классные руководители, родственники 

учащихся 
Привлечение ближайших родственников к 

делам класса и школы 
Классные руководители, родственники 

учащихся 
Организация консультаций, лекториев, 

работы родительских комитетов, 

знакомство с профессиями своих родителей 

Классные руководители. организатор 

детского движения, руководитель музея, 

психолог  
Заочные путешествия «Здесь живут мои 

родственники» 
Классные руководители, родственники 

учащихся, библиотекарь 
Проведение конкурсов « А ну-ка , дедушки! 

», спортивных эстафет для мужчин, 

конкурсы на силу и ловкость 

Классные руководители, родственники 

учащихся, ДК, совет ветеранов, 

преподаватели физической культуры 
Организация традиционных народных или 

семейных праздников, посиделок, вечеров  
Классные руководители, организатор 

детского движения, женсовет, ДК 

,социальный педагог 
Тимуровская работа,  помощь пожилым 

людям  и инвалидам 
Органы самоуправления, организатор 

детского движения, классные руководители 
Проведение Дней открытых дверей   администрация, классные руководители, 

психолог, социальный педагог 
Совместные вечера « Дети + родители + 

учитель » 
Классные руководители, родственники 

учащихся 
Родительские собрания «Отцы и дети», 
«Каково на дому, таково и самому» 

Классные руководители, члены 

родительского комитета 
Вечер вопросов и  ответов «Моя будущая 

семья» 
Классный руководители, психолог, 

социальный педагог 
Консультирование родителей по вопросам 

воспитания 
 Администрация, классный руководитель,  

психолог, социальный педагог 

Воспитание гражданского отношения к школе (Я и школа) 

Праздник первого звонка Зам по ВР 

Экскурсия по школе» Мой школьный дом» Классные руководители 

Озеленение и благоустройство школы и 

школьной территории 

Директор школы, классный руководитель, 

центр занятости 
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Издание школьной газеты, для малышей зам директора по ВР, организатор детского 

движения, органы самоуправления 

Праздник последнего звонка Зам по  ВР 

Создание социальных проектов «История 

школы в лицах» 

Классные руководители, организатор 

детского движения, органы самоуправления 

Участие в спортивных соревнованиях за 

честь школы 

преподаватели физической культуры, 

руководители дополнительного 

образования 

Акция «Уют и чистота в школе» Администрация школы, классные 

руководители 

Реализация программ обеспечения Администрация школы, классные 

руководители 

Участие в районных и краевых конкурсах 

«Ученик года». «Учитель года»,  «Лучший 

классный руководитель года», Вожатый 

года» 

Администрация школы 

Разработка локальных актов школы  Администрация школы, попечительский 

совет 

Участие в адаптации дошкольников и 

пятиклассников 

Классные руководители, зам директора по 

УВР, зам директора по ВР, детский сад 

Работа «Телефон доверия» Зам директора по УВР, педагоги, 

психологи, социальный педагог 

Организация предметных недель Зам  директора по УВР 

Акция «Неделя пятерок» органы самоуправления 

День самоуправления органы самоуправления 

Проведение выставок, предметных 

олимпиад, творческих отчетов и др 

Зам директора по УВР, зам директора по 

ВР, организатор детского движения, 

педагоги дополнительного образования 

Организация субботников Администрация  

Празднование Дня учителя Администрация 

Вечер встречи с выпускниками Администрация 

Выбора в органы школьного 

самоуправления 

Администрация 

Организация дежурства, распределение 

поручений 

Классные руководители, организатор 

детского движения 

Операции  «Библиотеке- наша помощь » Библиотекарь, органы самоуправления 

Проведение творческих дел 

познавательного характера 

Зам директора по ВР, организатор детского 

движения, классные руководители 

Школьная символика «Придумай герб, 

гимн, флаг школы» 

Зам директора по ВР 

Слет общественных объединений ( детская 

и молодежные организации) 

Зам по ВР, организатор детского движения 

Игра  для первоклассников «Школа-дом» Организатор детского движения 

Смотр классных комнат «Уютный класс» Администрация 

Час откровенного разговора «Мой сосед по 

парте» 

Классные руководители 

Праздник последнего звонка Зам директора по ВР 

Социальное проектирование «Я и школа» Классные руководители 

 Беседа «Мои права и обязанности» Зам директора по ВР, социальный педагог, 
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классные руководители 

Организация работы школьного музея Зам директора по ВР, руководитель музея   

Организация дежурства в столовой Зам директора по УВР, классные 

руководители 

Выпускной балл Администрация 

Воспитание гражданского отношения к окружающим людям  (Я и 

люди) 

Благоустройство улиц, дворов, детского 

садика и др. 

Классные руководители, органы 

самоуправления 

Организация походов, экскурсий 

породному краю 

Классные руководители, организатор 

детского движения. преподаватели  

Создание альбомов, карт села и др. Педагоги 

Проведение природоохранной деятельности 

на территории поселка и в окрестностях 

села 

Классные руководители,  организатор 

детского движения, педагоги 

Изучение архивных материалов, семейных 

архивов 

Классные руководители, педагоги 

Участие в проведении Дня поселка, Дня 

района 

Администрация 

Проведение благотворительных акций, 

ярмарок 

Социальный педагог,   классные 

руководители 

Оказание тимуровской работы  пожилым 

людям 

Органы самоуправления 

Встречи с замечательными людьми Классные руководители 

Цикл мероприятий по этикету Классные руководители, организатор 

детского движения 

Социальное проектирование « Я и люди » Органы самоуправления, классный 

руководитель  

Воспитание гражданского отношения к Отечеству (Я и Отечество) 

Организация дискуссий,  «круглых столов»,  

пресс-конференций, встреч по вопросам 

законодательства, государственной 

политики, символики, истории Отечества 

Классные руководители, глава сельского 

совета, 

специалист ВУС, депутаты сельского и 

районного советов.,  совет ветеранов, 

участковый инспектор, 

социальный педагог 

Проведение обсуждений событий в мире Классные руководители, педагоги 

Организация выборов органов 

самоуправления по типу государственных  

Заместитель главы сельского совета, зам 

директора по ВР,  классные руководители 

Участие в разработке и внедрении законов 

жизни школы или детских объединений 

Организатор детского движения, зам 

директора по ВР 

Создание символики школы или детского 

движения 

Зам по  ВР, организатор детского движения 

Проведение экономических игр Классные руководители, организаторы 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства  

Администрация 

Проведение экскурсий в воинские 

подразделения и встречи с 

военнослужащими разных специальностей 

Преподаватель ОБЖ, классные 

руководители 
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Организация и проведение Вахты Памяти Организатор детского движения 

Ведение переписки с военнослужащими Классные руководители 

Проведение месячника по военно-

патриотическому воспитанию 

Зам директора по ВР, преподаватель ОБЖ, 

организатор детского движения. 

Участие в историко - краеведческой 

конференции 

Преподаватели 

Работа отряда «Почетного караула» организатор детского движения 

Изучение государственной символики Классные руководители, организатор 

детского движения, преподаватели 

Шефство над ветеранами Великой 

Отечественной войны 

Органы самоуправления 

Выпуск тематических стенгазет 

«Прикоснись к подвигу» 

Классные руководители, органы 

самоуправления, организатор детского 

движения 

Строевой смотр   Преподаватель ОБЖ, классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет 

слава» 

библиотекарь, классные руководители, 

организатор детского движения 

Тематические классные часы  «Уроки 

мужества» 

Классные руководители 

КТД в классах «Рыцарский турнир» Классные руководители 

Игра «Зарница» Преподаватель ОБЖ, органы 

самоуправления, классные руководители 

Посещение краеведческого музея Классные руководители, преподаватели  

Сочинения «В годину тяжких испытаний» Преподаватели 

Серия классных часов «Мой выбор» Классные руководители 

Школа безопасности (месячник по 

профилактики дорожного движения) 

Преподаватель ОБЖ 

Вручение паспортов «Мы –граждане 

России»  

Классные руководители, специалист ВУС 

Военные сборы Преподаватель ОБЖ 

Организация работы совета профилактики Администрация, социальный педагог 

Празднование Дня Победы Администрация 

Фестиваль патриотической песни Организатор детского движения, 

преподаватели 

Социальное проектирование «Я и 

Отечество» 

Органы самоуправления, классные 

руководители  

Воспитание гражданского отношения к планете (Я и Планета) 

Организация миротворческих, 

экологических акций, акций милосердия 
Зам директора по ВР, организатор детского 

движения, социальный педагог 
Проведение экологических разведок, 

десантов 
педагоги, организатор детского движения, 

классные руководители 
Организация и проведение акций по 

экологии 
организатор детского движения, педагоги 

Организация походов к памятникам 

архитектуры, к природным памятникам 
Классные руководители, краеведческий 

музей 
Посещение музеев, выставок, организация 

видео просмотров произведений мирового и 

Администрация, классные руководители, 

организатор детского движения 
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отечественного  искусства и культуры 
День птиц Организатор детского движения, классные 

руководители 
Выставка «Дары осени» Зам по ВР, классные руководители. 
Экологические вечера Зам по ВР, организатор детского движения 
Мастерская кормушек организатор детского движения, классные 

руководители 
Конкурсы рисунков на экологическую тему преподаватели, организатор детского 

движения, классные руководители 
Круглый стол « Я - житель планеты Земля » Классные руководители, организатор 

детского движения 
Экскурсии в природу Преподаватели, классные руководители 

 

6.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся  

осуществляются не только школой, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося.  

Формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания  и одобренных 

педагогическим советом школы и Попечительским советом школы; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в школе. 

7.Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
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Федерации, в главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) использовать такие формы работы, как: родительское 

собрание, родительская конференция, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

8. Развитие нормативно-правовой базы, программно-методического,  

информационного и научного обеспечения 

1. Реализация федеральных, краевых и районных 

программ, посвященных детству, в т.ч разработка 

и реализация программы, направленной на 

совершенствование воспитания в школе 

Постоянно Зам по ВР 

2. Разработка конкретных методических пособий  

по осуществлению  личностно- ориентированного 

воспитания 

Ежегодно Классные  

руководители 

3. Создание комплекса психолого-педагогической 

поддержки развития личности ребенка, процессов 

ее 

адаптации 

Постоянно Психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

4. Проведение экспертизы авторских программ и 

воспитательных проектов 

Постоянно Методический 

совет школы, 

зам по ВР 

5. Внедрение диагностики состояния гражданского 

воспитания 

Ежегодно Зам по ВР, 

классные  

руководители 

6. Распространение воспитательных программ  и 

инновационных моделей воспитания 

Постоянно Зам по ВР, 

классные 

руководители 
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7. Обобщение опыта организации воспитательной 

работы в школе 

Постоянно Зам по ВР 

8. Создание нормативно-правовой базы школы по 

воспитательной работе 

Постоянно Зам по ВР 

9. Проведение теоретических семинаров по 

изучению инновационных технологий в области 

воспитания 

Постоянно Зам по ВР 

10. Развитие творческих объединений по интересам, 

спортивных секций  и т.д. 

Постоянно Зам по ВР 

11. Разработка индивидуальных карт роста личности 

учащихся 

Постоянно Зам по ВР 

12. Внедрение на практику  критериев оценки 

воспитательной деятельности классных 

руководителей 

Постоянно Зам по ВР 

13. Подготовка ежегодного анализа реализации 

воспитательной программы по всем направлениям 

Постоянно Зам по ВР 

14. Организация  разнообразных форм  представления 

накопленного опыта 

Постоянно Зам по ВР 

9.Кадровое обеспечение реализации программы 

1. Повышать квалификацию кадров, ведущих 

воспитательную работу со школьниками 
Постоянно Зам по ВР, 

руководитель 
МО классных 
руководителей  

2. Введение дифференцированной оплаты труда 

педагогом за классное руководство 
Постоянно Администрация 

3. Максимальное использование форм морального 

и материального поощрения педагогических и 

руководящих работников, участников  
воспитательного процесса 

Постоянно Администрация 

4. Повышение квалификации руководящих кадров 

школы по вопросам современного управления 
Постоянно Администрация 

5. Сохранение штатов в школе « педагог-

психолог», «педагог -валеолог», социальный 

педагог 

ежегодно Администрация 

10. Ожидаемый результат 

В результате реализации Программы воспитания школа выпустит в 

жизнь человека новой формации, выпускника, обладающего следующими 

умениями и навыками: 

Умения и навыки Вопросы диагностики 
Умение реализовать свои права и свободы, 

не нарушая прав и свобод 
Как строит отношение с людьми в правовом 

пространстве 
Законопослушание Выработана ли сознательная дисциплина 
Способность к диалогу с властными 

структурами и межличностному диалогу 
Есть ли желание активно влиять на 

общественную жизнь 
Критическое отношение к 

действительности 
Есть  ли видение общественных проблем и 

их причин, а также путей их решения 
Наличие ответственности за свои поступки 

и свой выбор перед обществом и 

Есть ли желание брать на себя инициативу 

и ответственность 
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государством 
Патриотизм Есть ли в поступках стремление принести 

пользу Отечеству 
Понимание юридических и моральных 

обязанностей перед обществом  
Знает ли нормы закона, не нарушает их 

Проявление активности, инициативы, 

уверенности в себе, деятельности, 

предприимчивости 

Может найти максимально эффективное 

приложение своим способностям, знаниям 

и умениям, материально обеспечивая себя и 

близких, приумножая общественное 

богатство 

Выпускник МКОУ «Среднесибирская сош» 

Тальменского района – это житель района, который знает и ценит ее 

культурно-историческое наследие, любит свой край, готов в нем жить и 

работать, создавать ценности. Это человек, достигший личностной и 

социальной зрелости, обладающий чувством ответственности, толерантности 

и позитивным мышлением. Это-гражданин России. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать: 

- повышение роли воспитательной деятельности в формировании 

жизненных установок детей и взрослых; 

-повышение роли воспитательной деятельности в формировании новых 

жизненных установок детей и взрослых; 

-восстановление активной роли государства и его структур в воспитании 

юных граждан России; 

- обеспечение соответствия содержания и качества воспитания 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства; 

-обеспечение социализации личности ребенка и формировании в 

процессе гражданского воспитания и образования навыков активного 

нравственного гражданского действия нравственного гражданского действия, 

социального и политического участия молодежи в жизни страны. 

К ожидаемым результатам относятся: 

-развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения; 

-создание условий для развития духовной личности; 

поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива, 

оптимизация воспитательного процесса, создание условий для сохранения и 

укрепления нравственного и физического здоровья школьников; 

-повышение компетентности детей и подростков в области 

нравственности; 

рост социального оптимизма подрастающего поколения. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать 

положительная динамика роста патриотизма, гражданственности. 



250 
 
 

 

7. Учебный план среднего общего образования 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащихся,  содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно в том 

числе и при введении профильного обучения, которое является «системой 

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию учащихся , в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда, <...> отработки гибкой системы профилей и 

кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования». 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

учения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет:  

 создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям учащихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 
Принципы построения федерального базисного учебного плана для 10-

11 классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Исходя из этого, учебные предметы в учебном плане школы могут быть 

представлены и /или выбраны  для изучения учащимися либо на базовом, либо 

на профильном уровне.  

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных 

предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

каждое образовательное учреждение, а при определенных условиях и каждый 

учащийся вправе формировать собственный учебный план. 
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Такой подход оставляет школе широкие возможности организации 

одного или нескольких профилей, а учащимся – выбор профильных и 

элективных учебных предметов, которые в совокупности и составят его 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально 

полный, но минимальный их набор.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и 

право)» и «Естествознание».  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. Так, «Физика», 

«Химия», «Биология» являются профильными учебными предметами в 

естественнонаучном профиле; «Литература», «Русский язык» и «Иностранный 

язык» – в филологическом профиле; «Обществоведение», «Право», 

«Экономика» и др. – в социально-экономическом профиле и т.д. 

При профильном обучении учащийся выбирает не менее двух учебных 

предметов на профильном уровне. В случае, если предметы «Математика», 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История» и 

«Физическая культура», входящие в инвариантную часть федерального 

базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом 

уровне эти предметы не изучаются.  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента федерального 

базисного учебного плана. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору учащихся из компонента образовательного учреждения. 

Элективные учебные предметы  

выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 
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3) удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Изменения в составе учебных предметов 

1. С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеративном государстве и обязательности экзамена по этому предмету при 

поступлении в любой вуз введен учебный предмет «Русский язык» в объеме 

70 часов на базовом уровне и 210 часов на профильном уровне за два года 

обучения. 
2. Усилено внимание к изучению иностранных языков – введен в 

качестве обязательного учебный предмет «Иностранный язык» в объеме не 

менее 3 часов в неделю в связи с реализацией задачи «обеспечения освоения 

выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне». 
3. В профилях гуманитарной направленности вводится интегрированный 

учебный предмет «Естествознание». Это позволяет: 

 дать широкие возможности формирования целостной 

естественнонаучной картины мира; 

 ориентировать учащихся на общеучебные, общеинтеллектуальные 

умения и навыки, формируемые на межпредметной основе; 

 значительно экономить учебное время, высвободившийся резерв 

которого использовать на расширение и углубление соответствующих 

учебных предметов (литературы, языков, истории и т.д.); 

 снять малоэффективные «одночасовые» предметы, на которые 

фактически распадется учебный предмет «Естествознание» в условиях, когда 

на их совокупность («Физика», «Химия», «Биология») в учебном плане 

реально выделяется не более 4 часов учебного времени. 
При введении этого интегрированного учебного предмета следует иметь 

в виду: 

а) Федеральный базисный учебный план предназначен не только для 

общеобразовательных учреждений, но и для учреждений начального и 

среднего профессионального образования, где реализуется как общее, так и 

профессиональное образование, и где проблема дефицита учебного времени 

стоит еще более остро. 

б) Федеральный базисный учебный план предполагает необязательность 

выбора именно этого варианта изучения «Естествознания». Вполне допустимо 

и в рамках профилей гуманитарной направленности выбрать изучение 

учебного предмета «Естествознание» или самостоятельных учебных 

предметов («Физика», «Химия», «Биология») на базовом уровне за счет 

времени, отводимого на элективные учебные предметы. 

в) Предлагаемый интегрированный учебный предмет «Естествознание» 

не является суммой знаний по физике, химии, биологии. Он призван решать 

задачу формирования целостной естественнонаучной картины мира и 

ознакомления обучающихся с методами познания, характерными для 
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естественных наук. Эта задача в большей степени соответствуют назначению 

изучения естествознания в профилях гуманитарной направленности – 

формированию современного научного мировоззрения, самоопределению 

личности в окружающем мире. 
Учебный предмет «Естествознание» может не изучаться в случаях если: 

 три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», 

«Химия» и «Биология») изучаются на базовом уровне; 

 один учебный предмет естественнонаучного цикла изучается на 

профильном, два – на базовом уровне; 

 два учебных предмета естественнонаучного цикла изучаются на 

профильном, один – на базовом уровне; 

 все три учебные предмета естественнонаучного цикла изучаются на 

профильном уровне. 
4. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени 

среднего общего образования на базовом уровне включает разделы 

«Экономика» и «Право», которые могут преподаваться как в составе данного 

предмета, так и в качестве самостоятельных учебных предметов. На 

профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и «Право» могут 

изучаться как самостоятельные учебные предметы в зависимости от 

выбранного профиля. 

5. Включено требование обязательного изучения в 10-11 классах 

учебного                                                                                                                                                               

предмета «Астрономия» в объёме 34 час. 
Для составления учебного плана образовательного учреждения, класса, 

группы, учащегося при профильном обучении на основе федерального 

базисного учебного плана следует: 

 Включить в учебный план обязательные учебные предметы на 

базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента). 

 Включить в учебный план не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), 

которые определят направление специализации образования в данном 

профиле. 

В учебный план также могут быть включены другие учебные предметы 

на базовом или профильном уровне (из вариативной части федерального 

компонента). 

В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне 

совпадает с одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то 

последний исключается из состава инвариантной части. 
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 

предметы федерального компонента (базовые обязательные + профильные + 

базовые по выбору), не  должно превышать 2100 часов за два года обучения. 

Если после формирования федерального компонента остается резерв часов (в 
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пределах до 2100), то эти часы переходят в компонент образовательного 

учреждения. 

Составление учебного плана завершается формированием компонента 

образовательного учреждения (в объеме не менее 280 часов за два учебных 

года). 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 

используются для: 
преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным 

учреждением;  

проведения учебных практик и исследовательской деятельности;  

осуществления образовательных проектов и т.п. Их также можно 

использовать для увеличения количества часов, отведенных на преподавание 

базовых и профильных учебных предметов федерального компонента. 
При проведении занятий по «Иностранному языку», а также по 

«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек.  

При наличии необходимых условий и средств для организации 

профильного обучения, в том числе изучения элективных учебных предметов, 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения (*) 

Базовый уровень  

Русский язык 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 

Математика 280 (4/4) 

История 140 (2/2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

140 (2/2) 

Естествознание 210 (3/3) 

Физическая культура 210 (3/3) 

ОБЖ 70 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
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Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

Русский язык - 210 (3/3) 

Литература - 350 (5/5) 

Иностранный язык - 420 (6/6) 

Математика - 420 (6/6) 

История - 280 (4/4) 

Физическая культура - 280 (4/4) 

Обществознание (**) 70 (1/1) 210 (3/3) 

Экономика 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 
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Право 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

География 70 (1/1) 210 (3/3) 

Физика 140 (2/2) 350 (5/5) 

Астрономия 35(0,5/0,5) - 

Химия 70 (1/1) 210 (3/3) 

Биология 70 (1/1) 210 (3/3) 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 280 (4/4) 

Искусство (МХК) 70 (1/1) 210 (3/3) 

Технология 70 (1/1) 280 (4/4) 

ОБЖ  140 (2/2) 

ВСЕГО: не более 2170 (не более 31/не более 31) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО: 140 (2/2) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4/не менее 4) 

 
 

ИТОГО: 2590 (37/37) 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

2590 (37/37) 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

2380 (34/34) 

 

* В скобках расчетный (ненормативный) объем учебных часов в неделю: (X класс/XI 

класс). 

** В этом варианте учебный предмет "Обществознание" изучается без разделов 

"Экономика" и "Право". 

 

8. Календарный учебный график 

Ежегодный календарный учебный график определяет чередование 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Начало учебного года - 1 сентября (либо, в случае выходного дня, 

следующий за ним рабочий день). 

Окончание учебного года:  11 класс – не позднее 25 мая; 10 класс - 31 

мая. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет для 10 классов 35 недель, в 11 классе — 34 недели. 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 
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полугодия. 
Период Начало четверти Окончание четверти Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 полугодие 1 сентября Конец декабря Последняя неделя 

полугодия 

3 четверть Вторая декада января Конец мая Последняя неделя 

полугодия 

Год  Последняя неделя 

учебного года 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  
 Дата начала  Дата окончания Продолжительность 

в днях 

осенние Конец октября Начало ноября 8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада января 13 дней 

весенние Начало третьей декады 

марта 

Начало апреля 9 дней 

Итого 5-9   30 дней 

летние 10 класс – конец июня 31.08  

 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

учебных занятий и перемен определяется школьным расписанием с учётом 

активного отдыха и горячего питания обучающихся. Перемены между 

уроками составляют от 10 до 20 минут.  
Расписание уроков 

10-11 классы 
№ урока  урок перемена 

1 08.30 – 09.15 10 минут 

2 09.25 – 10.10 20 минут 

3 10.30 – 11.15 20 минут 

4 11.35 – 12.20 15 минут 

5 12.35 – 13.20 10 минут 

6 13.30  - 14.15 10 минут 

7 14.25 – 15.10  

 
Календарный учебный график предназначен для организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического 

коллектива в учебном году. Календарный учебный график принимается 

педагогическим советом Школы и утверждается приказом директора до 

начала учебного года. 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с 

учетом календаря на текущий год. 
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9. Требования к обеспечению образовательного процесса 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы школой является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должны обеспечивать для участников образовательных 

отношений возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

организаций дополнительного образования;  

- работы с одарёнными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы основного общего образования, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

- эффективного использования времени, отведённого на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и с учётом особенностей 

субъекта Российской Федерации;  

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

- обновления содержания основной образовательной программы 

основного общего образования, а также методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 
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родителей (законных представителей), а также с учётом особенностей 

субъекта Российской Федерации;  

- эффективного управления Школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Система условий содержит:  

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

- контроль состояния системы условий. 

9.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников школы служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Кадровое обеспечение 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников  

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор  Осуществляет 

руководство школой в 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

уставом школы. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

школы. Обеспечивает 

1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

Соответствует 

(высшее 

педагогическое 

образование и 

переподготовка в 

сфере 

«управления 

образовательным 

учреждением») 
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реализацию 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора  

Организует текущее и 

перспективное 

планирование 

деятельности школы. 

Координирует работу  

педагогических и 

иных работников, а 

также разработку 

учебно-методической 

и иной документации, 

необходимой для 

деятельности школы. 

Обеспечивает 

использование и 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса и 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе дистанционных. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса, 

объективностью 

оценки результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

обеспечением уровня 

подготовки 

обучающихся, 

соответствующего 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

2 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. 

Соответствует 

(высшее 

педагогическое 

образование и 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

сфере 

образования» 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом их психолого-

физиологических 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 

16 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

Соответствует (15 

– высшее 

профессиональное 

образование, 1 – 

среднее 

профессиональное 

образование)  
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предмета педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся в 

процессе воспитания 

и обучения в школе 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 

(высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология") 

Педагог-

организатор 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

или в области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

(высшее 

профессиональное  

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика") 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в школе и 

по месту жительства 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

(высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика") 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 
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изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования. 

В соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» педагоги обязаны проходить курсы повышения квалификации не 

реже 1 раза в 3 года. В соответствии с этим в школе составлен план-график 

повышения квалификации всех педагогических работников.  

Формами повышения квалификации могут быть также: стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда, что закреплено в Оценочном листе педагогического работника. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность школы к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Методическая работа,  обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС, включает как 

основные формы следующие мероприятия: 

семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО; 

заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  школы; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях реализации ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

участие педагогов в проведении мастерклассов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО; 

участие педагогов в конкурсах методических материалов, 

разработанных педагогами в соответствии с требованиями ФкГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов методических 

мероприятий осуществляются в формах: совещания при директоре, заседания 
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педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций и методических разработок и т. п. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. 

№276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

разработан план-график аттестации педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией школы.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационной 

комиссией, формируемой Министерством образования и науки Алтайского 

края.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда..  

9.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню основного общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

Целью деятельности психологической службы школы является создание 

эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, их родителей и педагогов) при 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  
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Задачами, таким образом, становятся: 

преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному общему образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм психологопедагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциация и индивидуализация обучения. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательных отношений осуществляется педагогом - психологом и 

учителями школы. Разработан соответствующий план работы психолога. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года;  

Задачи диагностики:  

выявление психологических причин тех или иных проблем, трудностей 

в обучении и в воспитании отдельных обучающихся; 

изучение особенностей коллективов (школьников, учителей, родителей);  

выявление актуальных для школы тем по психологическому развитию; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также, при 

необходимости, администрацией  школы; 

Задачи консультирования:  

оказание психологической поддержки и помощи участникам 

образовательных отношений; 

выявление причин возникновения проблемы обратившихся с целью 

выработки дальнейшей стратегии поведения и действий; 

коррекционная работа осуществляется с детьми, испытывающими 

трудности в адаптационный период при переходе с уровня начального общего 

образования на уровень основного общего образования, либо с детьми, 

имеющими затруднения в обучении;   

профилактика, просвещение осуществляется с целью предотвращения 

негативных тенденций в развитии обучающихся; 

Задачи профилактики и просвещения:  

повышение психолого-педагогической культуры и компетенции 

участников образовательных отношений;  

популяризация психолого-педагогической литературы и разъяснение 

психологических исследований с целью формирования потребности в 

психологических знаниях.  

Основные направления психологопедагогического сопровождения:  
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сохранение и укрепление психологического здоровья участников 

образовательных отношений;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержка детей, проявивших  выдающиеся способности. 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по 

созданию психолого-педагогического сопровождения в школе создаётся 

система мониторинга. Организационной структурой, обеспечивающей 

постоянный мониторинг, является школьный психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Направления деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума:   

диагностика состояния здоровья;  

составление карт индивидуального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, 

испытывающим различные трудности в обучении, адаптации;  

отслеживание динамики развития обучающихся;  

организация системы профессиональной деятельности всех 

специалистов, направленной на создание социально-психологических условий 

для успешного обучения детей и подростков;  

разработка специальной документации консилиума;  

организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, рекомендаций педагоги 

планируют и проводят коррекционные мероприятия для обучающихся, 

осуществляют индивидуальный подход на уроках.  

Обследование ребенка специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума осуществляется по инициативе родителей или 

педагогов школы. В случае инициативы педагогов школы должно быть 

получено согласие на обследование родителей (законных представителей). 

При несогласии родителей (законных представителей) специалистами 

консилиума проводится работа по формированию у них адекватного 

понимания проблемы, исходя из интересов ребенка. Во всех случаях согласие 

родителей должно быть подтверждено их заявлением.  

Обследование ребёнка осуществляется с учётом требований 

профессиональной этики. Председатель и специалисты, участвующие в работе 
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консилиума, несут ответственность за конфиденциальность информации о 

детях, проходивших обследование.  

Дети, направленные на обследование в ПМПк, находятся под 

наблюдением специалистов ПМПк в течение всего периода обучения в школе. 

Все изменения форм или видов обучения фиксируются в карте развития 

ребенка. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

Школы.  
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальный 

уровень 
Групповой уровень На уровне класса На уровне 

школы 

-проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами 

и родителями; 

-индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

ППМС- 

службы; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации 

(на этапе перехода в 

основную школу) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий с 

учащимися; 

- проведение 

занятий с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

- организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических 

пауз 

в учебное время 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся; 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

-индивидуальная 

профилактическая 

работа 

специалистов 

ППМС-службы с 

учащимися; 

консультативная 

деятельность 

ППМС-службы 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной 

на формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

организация 

тематических 

занятий 

по проблеме 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 
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3. Развитие экологической культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

- мониторинг 

сформированност

и 

экологической 

культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких как 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4.Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

- выявление 

детей с 

признаками 

одаренности; 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося; 

-психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад; 

-индивидуализация 

и 

дифференциация 

обучения; 

-индивидуальная 

работа 

с родителями (по 

мере 

необходимости) 

- проведение 

работы с 

одаренными детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

-консультативная 

помощь 

педагогам; 

-проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

- консультативная 

помощь педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 
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помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями 

обучающимися 

класса 

педагогов 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами 

и родителями по 

теме 

«Мои 

профессиональные 

предпочтения»; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентационн

ых 

мероприятий 

-проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий; 

-учебный курс 

«Кем быть, каким 

быть» 

- проведение 

диагностических 

профориентацион

ных мероприятий 

с обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с 

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональны

ми учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

- консультативная 

помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- диагностика 

психического 

развития 

 

- групповая 

диагностика 

психического 

развития 

 

- коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

 

-консультационная 

работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно- 

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

- коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

 

-консультативно- 

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 
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по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

9.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в бюджетной росписи 

школы, формируемой на календарный год. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в школе 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органом 

государственной власти Алтайского края.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы среднего общего образования, 

включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из муниципального бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учётом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 

с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, сверх норматива 

финансового обеспечения, определённого Администрацией Алтайского края. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчёте на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

– межбюджетные отношения (бюджет Алтайского края – бюджет 

Тальменского района); 

– внутрибюджетные отношения (бюджет Тальменского района – 

школа); 

– школа. 

При разработке программы школы в части обучения детей с 

ограниченными возможностями финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти Алтайского края, Администрации Тальменского 

района. Расходы на оплату труда педагогических работников школы, 

включаемые органами государственной власти Алтайского края в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в Алтайском крае. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объёма средств школы на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти Алтайского края, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и Положением об оплате труда работников школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций фонд оплаты труда школы 

состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников, состоит 

из общей и специальной частей. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами школы, в которых 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 
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и результатов, разработанные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения образовательной программы среднего общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта и т.п. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления школы, 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школе 

на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников школы, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

директором школы, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного Школе учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей муниципальной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

канализацию; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в школе средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 



271 
 
 

 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных школой в предыдущем отчетном периоде. 

9.4.Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

школы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФкГОС 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

2) соблюдение: санитарно-эпидемиологических требований 

образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям зданию школы, территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию);  

требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов);  

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося, 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнаты психологической 

разгрузки, административных кабинетов (помещений); помещения для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи);  

строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности;  

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

Школы; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в месте 

расположения Школы; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в Школе; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

к объектам инфраструктуры Школы). 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования  ФГОС, 
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требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 №966; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами школы, разработанными с учетом местных 

условий, особенностей реализации основной образовательной программы в 

школе. 

В школе, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, созданы и установлены: 
1.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории 

18 кабинетов 

2.  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

8 кабинетов: кабинет ИЗО, 

музыки, мастерские, кабинет 

технологии, музей, кабинеты 

химии, физики, биологии, 

оснащенные необходимым 

оборудованием 

3.  лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков 

Нет 

4.  Информационно-библиотечный центр с рабочей 

зоной, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

Имеется БИЦ, в составе: 2 

хранилища, читальный зал, 

медиатека. БИЦ оборудован 

компьютерной техникой, 

имеется подключение к 

Интернету 

5.  Актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем), 

автогородки 

Актовый зал, спортивный  зал, 

стадион, спортивные площадки, 

тир, лыжная база 

6.  Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая полного  цикла, 

имеющая необходимое 

оборудование и помещения для 

хранения и приготовления 

пищи 

7.  Помещения медицинского назначения В шаговой доступности – 

Среднесибирская амбулатория 

8.  Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ, кабинет 

психолога (сенсорная комната) 

 

9.  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Гардероб, санузлы – 4 для 

учащихся, 1 – для педагогов, 1 – 

для детей-инвалидов и детей с 
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ограниченными возможностями 

здоровья 

10.  Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Имеется (огорожена, освещена) 

 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического 

оснащения и оборудования для реализации всех предметных областей, 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарем, экранами и 

софитами. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, 

емкостями для хранения химических реактивов. Лаборантская имеет 

отдельный выход, оснащена металлическими сейфами для хранения 

химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по группам. 

Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка 

для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование 

соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. 

Оснащение кабинета оборудованием соответствует требованиям 

образовательного стандарта и технике безопасности. 

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии 

для обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют 

нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной 

санитарии, а также возрастным особенностям обучающихся. В кабинете 

имеются средства пожарной безопасности, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. 

В Школе имеется большой спортивный зал с раздевалками, 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. В спортивном зале 

имеются средства пожарной безопасности, а также средства оказания первой 

медицинской помощи, инструкции по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал 

соответствует современным требованиям учебного процесса.  

Помещения используются в соответствии с расписанием урочной и 

внеурочной деятельности. Для выполнения программ по физической культуре 

используется также стадион и лыжная база. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется 

актовый зал.  

Школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём. 

Библиотечно-информационный центр Школы (общей площадью 81 кв.м) 

имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал на 14 посадочных 
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мест, хранилище фонда учебной литературы, хранилище фонда 

дополнительной литературы.  

БИЦ оснащен автоматизированным рабочим местом, необходимой 

копировальной, множительной техникой.  

Все компьютеры, используемые в БИЦ, включены во внутреннюю 

локальную сеть и имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа к 

сети интернет 4 Мб/с. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является 

безлимитным, что способствует их доступности и высокому качеству 

образовательных услуг за счет приобщения педагогов и обучающихся к 

современным технологиям обучения. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников 

Школы организовано в столовой, находящейся в отдельном здании. В 

столовой имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный в соответствии с 

требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Столовая оснащена электроплитой, холодильным шкафом, проточным 

кипятильником. 

Завтраки и обеды готовят в столовой. Организовано горячее питание по 

отедельному графику, в том числе льготное питание. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, 

имеется множительная техника для обеспечения учащихся учебно-

дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует 

эффективному использованию электронных ресурсов в образовательном 

процессе, в том числе при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Все компьютеры объединены в единую локальную информационную сеть. На 

все компьютеры в школе установлены лицензионные программные продукты, 

что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 

современным требованиям. 

№ п/п Оборудование 

Оборудование 

в учебных 

кабинетах 

Оборудование 

общего 

пользования 

Администрация 

1.  Компьютер 10  3 

2.  Ноутбук  1  

3.  
Проектор 

мультимедийный 
8 1  

4.  Интерактивные доски 2   

5.  МФУ 5 1  

6.  Принтер 4 1 1 

7.  Сканер  1  

8.  Роутер 2   

9.  Коммутатор 3   

10.  Видеокамера 1   

11.  Фотокамера 1   

12.  Цифровая 1   
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лаборатория 

13.  
Конструктор 

Перворобот LEGO 
1   

14.  

Комплект 

лабораторного 

оборудования для 

кабинета биологии 

1   

15.  Цифровой микроскоп  1   

 
Учебный предмет Оборудование 

Русский язык и 

литература 

(2 кабинета) 

Доска классная  

Софит 

Шкаф для хранения учебных пособий  

Компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Мультимедийный проектор на штативе 

Экран подвесной 

Электронные средства обучения (СD,DVD, видеофильмы) для 

кабинета русского языка  

Видеофильмы учебные по русскому языку  

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку  

Словари языковые фундаментальные  

Словари, справочники, энциклопедии для учителей и учеников  

Комплект репродукций картин для уроков развития речи  

Портреты писателей, поэтов, литературоведов  

Комплекты материалов для уроков литературы 

Английский язык Доска классная  

Софит 

Шкаф для хранения учебных пособий  

Компьютер учителя  

Принтер 

Мультимедийный проектор на штативе 

Экран подвесной 

Акустическая система 

Таблицы учебные демонстрационные  

Карты географические (страноведение) 

Электронные средства обучения для кабинета англ. языка 

 Настенный планшет 

Немецкий язык Доска классная ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ прибор 

Шкаф для хранения учебных пособий  

Ноутбук учителя 

Переносной экран 

Переносной мультимедийный проектор 

Таблицы учебные демонстрационные 

История и 

обществознание 

Шкаф для хранения учебных пособий  

Доска маркерная 

Доска интерактивная  

Компьютер учителя  

Принтер 
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Мультимедийный проектор на штативе 

Атласы исторические  

Электронные наглядные средства  

Портреты для кабинета истории  

Карты настенные  

Плакаты настенные  

География Доска классная  

Шкаф для хранения учебных принадлежностей  

Компьютер учителя 

Многофункциональное устройство  

Мультимедийный проектор на штативе 

Экран подвесной 

Карты настенные  

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв 

Компас школьный  

Комплект инструментов и приборов топографических  

Глобус Земли физический 

Математика  Доска классная  

Шкаф для хранения учебных пособий  

Компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Мультимедийный проектор на штативе 

Экран подвесной 

Таблицы учебные демонстрационные  

Геометрические тела  

Транспортир  

Треугольник 

Метр 

Циркуль 

Информатика  Шкаф для хранения учебных пособий  

Доска маркерная передвижная 

Доска интерактивная  

Компьютер учителя  

Многофункциональное устройство 

Мультимедийный проектор на штативе 

Акустическая система 

Металлический шкаф (сейф) 

Специальная компьютерная мебель для учащихся (столы, стулья) 

Физика  Доска классная  

Шкаф для хранения учебных пособий  

Компьютер учителя  

Мультимедийный проектор на штативе 

Экран подвесной 

Таблицы учебные демонстрационные  

Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 

Выпрямитель 

Столы лабораторные 

Лотки для хранения оборудования 

Источники постоянного и переменного тока 

Весы учебные с гирями 
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Термометры 

Штативы 

Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) 

Желоба прямые 

Рычаг – линейка 

Трибометр лабораторный 

Калориметры 

Набор для исследования изопроцессов в газах 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2 А для измерения 

в цепях постоянного тока. 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6 В для измерения 

в цепях постоянного тока. 

Ключи замыкания 

Компасы 

Набор проводов соединительных 

Магниты полосовые 

Магниты дугообразные 

Миллиамперметры  

Радио конструктор для сборки радиоприёмника 

Реостаты ползунковые 

Электромагниты разборные с деталями 

Весы технические 

Катушка взаимной индуктивности 

Гальванометры учебные 

Магазин сопротивления 

Набор полупроводниковых приборов 

Лабораторный набор «Электромагнит разборный с деталями» 

Стрелки магнитные на штативах (пара) 

Призма дисперсная 

Набор по поляризации 

Стробоскоп 

Грузы чугунные 

Грузы наборные 

Бруски деревянные 

Блоки 

Прибор Ленца 

Пистолет баллистический 

Комплект тележек легко подвижных 

Пробирки лабораторные с держателем 

Батарея кремниевая солнечная 

Модель Броунского движения 

Модель трубы разного сечения 

Воздушное огниво 

Сообщающиеся сосуды 

Гигрометр психрометрический 

Термометры 

Вольтметры 

Палочки стеклянные 

Палочки эбонитовые 

Пробирки 
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Прибор для демонстрации зависимости сопротивления от длины 

проводника 

Спиртовки  

Султаны электрические 

Штатив изоляционный 

Электрофорные машины 

Модель четырехтактного двигателя 

Микроскоп 

Прибор для демонстрации взаимодействия тел и удара шаров 

Камертон на ящике 

Молоточек резиновый 

Деревянные линейки 

Динамометр демонстрационный 

Ведерко Архимеда 

Источники питания 

Амперметр 

Резисторы 

Реостат ползунковый 

Рычаг лабораторный 

Набор пружин различной жесткости 

Термометр демонстрационный жидкостный 

Химия  Доска классная 

Стол демонстрационный с раковиной 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф вытяжной 

Штатив химический демонстрационный 

Весы для сыпучих материалов 

Прибор для получения газов 

Спиртовка лабораторная  

Набор посуды для реактивов 

Комплект колб демонстрационных 

Набор пробок резиновых 

Переход стеклянный 

Шланг силиконовый 

Мерные цилиндры стеклянные 

Комплект воронок стеклянных 

Комплект стаканов химических мерных 

Трубка стеклянная 

Щипцы тигельные 

Пробирка 

Палочка стеклянная 

Штатив для пробирок 

Штатив лабораторный по химии 

Комплект ершей для мытья химической посуды 

Комплект моделей кристаллических решеток 

Набор для моделирования строения атомов и молекул 

Комплект химических реактивов 

Комплект информационно справочной литературы для кабинета 

химии 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
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(таблица) 

Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) 

Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) 

Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция) 

Биология Доска классная  

Шкаф для хранения учебных пособий  

Компьютер учителя  

Принтер 

Мультимедийный проектор на штативе 

Экран подвесной 

Набор для микросокопа 

Цифровой микроскоп 

Муляжи 

Таблицы по биологии 

Комплект анатомических моделей демонстрационный 

Комплект ботанических моделей демонстрационный 

Комплект гербариев демонстрационный 

Комплект портретов для оформления кабинета биологии 

Термометр комнатный 

Комплект зоологических моделей демонстрационный 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей 

биологии 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных 

работ 

Лупа ручная 

Микроскоп школьный  

Модели объемные 

Скелет человека 

Скелеты позвоночных животных 

Череп человека расчлененный 

Модели рельефные 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Доска классная 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Комплект демонстрационных учебных таблиц (ОБЖ) 

Комплект моделей оружия (Автомат Калашникова) 

Противогаз 

Физическая 

культура 

Стенка гимнастическая 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Брусья гимнастические разновысокие 

Брусья гимнастические параллельные 

Канат для лазанья с механизмом крепления 

Мост гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Контейнер с набором тяжелоатлетических гантелей 

Скамья атлетическая вертикальная 

Скамья атлетическая наклонная 

Стойка для штанги 

Штанги тренировочные 
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Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Мяч малый (мягкий) 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Пылесос 

Сетка для переноса малых мячей 

Планка для прыжков в высоту 

Стойки для прыжков высоту 

Флажки разметочные на опоре 

Лента финишная 

Рулетка измерительная (10м) 

Номера нагрудные 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для ворот мини-футбола 

Мячи футбольные 

Номера нагрудные 

Компрессор для накачивания мячей 

Измерительные приборы 

Комплект динамометров ручных 

Ступенька универсальная (для степ-теста) 

Аптечка медицинская 

Доска аудиторная с магнитной поверхностью (передвижная) 

Пришкольный стадион 

Легкоатлетическая дорожка 

Сектор для прыжков в длину 

Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

Площадка игровая волейбольная 

Лыжная база 

Лыжи 

Лыжные палки 

Лыжные ботинки 

Лыжная трасса 

Комплект шанцевых инструментов для подготовки мест занятий на 

спортивном стадионе 
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9.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

‒ единая информационно-образовательная среда страны; 

‒ единая информационно-образовательная среда региона; 

‒ информационно-образовательная среда образовательной организации; 

‒ предметная информационно-образовательная среда; 

‒ информационно-образовательная среда УМК; 

‒ информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

‒ информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

‒ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

‒ информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

‒ информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

‒ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

‒ прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

‒ в учебной деятельности; 

‒ во внеурочной деятельности; 

‒ в исследовательской и проектной деятельности; 

‒ при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

‒ в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
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образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

‒ реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

‒ ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

‒ записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

‒ создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

‒ организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

‒ выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

‒ вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

‒ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

‒ поиска и получения информации; 

‒ использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

‒ вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

‒ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

‒ создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
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использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

‒ художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

‒ создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

‒ проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

‒ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

‒ проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

‒ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

‒ выпуска школьных печатных изданий. 
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Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса закрепляется 

локальными актами школы: Перечнем учебников, используемых в учебном 

процессе, и Перечнем учебно-методических комплектов, используемых в 

учебном процессе, принимаемых ежегодно педагогическим советом и 

утверждаемых приказом директора школы и являющихся Приложениями к 

данной основной образовательной программе основного общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение  

Русский язык 
Класс  Программа  Учебник  Пособие для 

учителя 
Контрольно-оценочные 
материалы 

10 
класс 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. 10-11 классы. 

Просвещение 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. 

Русский язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи. 10-11 

классы. 

Просвещение, 

1. А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику «Русский 

язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 

10-11 классы». 

Просвещение 

2. А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. 

Дидактические 

материалы к 

учебнику «Русский 

язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи». 

Просвещение 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику «Русский 

язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-

11 классы». 

Просвещение 

11 
класс 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. 10-11 классы. 

Просвещение 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. 

Русский язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи. 10-11 

классы. 

Просвещение 

1. А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику «Русский 

язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 

10-11 классы». 

Просвещение 

2. А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. 

Дидактические 

материалы к 

учебнику «Русский 

язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи». 

Просвещение 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику «Русский 

язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-

11 классы». 

Просвещение 

Литература 
Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 

материалы 
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10 
класс 

Литература. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5 – 11 

классы (базовый 

уровень). Под ред. 

В.Я.Коровиной. 

Просвещение 

Коровин В.И. 

Литература 

(базовый и 

профильный 

уровни). 10 

класс. 

Просвещение 

Н.В.Беляева, 

А.Е.Иллюминарская. 

литература. 10 

класс. Поурочные 

разработки. Книга 

для учителя.  

Просвещение 

 

11 
класс 

Литература. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5 – 11 

классы (базовый 

уровень). Под ред. 

В.Я.Коровиной. 

Просвещение 

Смирнова Л.А., 

Михайлов О.Н., 

Турков А.М. и 

др.; Чалмаев 

В.А., Михайлов 

О.Н., 

Павловский А.И. 

и др./Под ред. 

Журавлева В.П. 

Литература 

(базовый и 

профильный 

уровень). 11 

класс. 

Просвещение 

Под редакцией 

В. П. Журавлева. 

Уроки литературы в  

11 классе. Книга для 

учителя. 

Просвещение 

 

Английский язык 
Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 

материалы 

10 
класс 

1. Программа курса 

английского языка.2-

11 классы. 

М.З.Биболетова и др. 

Титул. 

 

Биболетова 

М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко 

Н.Д.  

Английский 

язык (базовый 

уровень). 10 

класс. Титул. 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д.  Книга 

для учителя с 

поурочным 

планированием. 10 

класс. Титул 

 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., Снежко 

Н.Д.  Книга для учителя 

с поурочным 

планированием. 10 

класс. Титул 

11 
класс 

Программа курса 

английского языка.2-

11 классы. 

М.З.Биболетова и др. 

Титул 

Биболетова 

М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко 

Н.Д.  

Английский 

язык (базовый 

уровень). 11 

класс. Титул 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д.  Книга 

для учителя с 

поурочным 

планированием. 11 

класс. Титул 

 

Немецкий язык 

Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 
материалы 

10 Программы Бим И.Л. и др. Бим И.Л. и др. Бим И.Л. и др. 



286 
 
 

 

класс общеобразовательных 

учреждений.  

И.Л.Бим, 

М.А.Лытаева. 

Немецкий язык. 10-11 

классы. Просвещение  

Немецкий язык.  

10 класс. 

Просвещение, 

Немецкий язык. 10 

класс. Книга для 

учителя. 

Просвещение 

Немецкий язык. 10 

класс. Книга для 

учителя. Просвещение 

11 
класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

И.Л.Бим, 

М.А.Лытаева. 

Немецкий язык. 10-11 

классы. Просвещение  

Бим И.Л. и др. 

Немецкий язык.  

11 класс. 

Просвещение, 

Бим И.Л. и др. 

Немецкий язык. 11 

класс. Книга для 

учителя. 

Просвещение 

Бим И.Л. и др. 

Немецкий язык. 11 

класс. Книга для 

учителя. Просвещение 

Математика 
Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 

материалы 

10 
класс 

1. Т.А.Бурмистрова. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10-11 классы. 

Просвещение. 

2. Т.А.Бурмистрова. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 10-11 

классы. Просвещение  

А.Н.Колмого

ров, 

А.М.Абрамов

, 

Ю.П.Дудниц

ын, 

Б.М.Ивлев, 

С.И.Шварцбу

рд. Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа. 

10-11 классы 

(базовый 

уровень). 

Просвещение 

1. Б.М.Ивлев, 

С.М.Саакян, 

С.И.Шварцбурд. 

Дидактические 

материалы. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. 10 класс. 

Просвещение. 

2. С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов. 

Изучение геометрии. 

10-11 классы. 

Просвещение. 

3. Б.Г.Зив. 

Дидактические 

материалы. 

Геометрия. 10 

класс4. Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер, 

А.Г.Баханский. 

Задачи по геометрии. 

7-11 классы. 

Просвещение. 

1. Ткачева М.В. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. Тематические 

тесты. 10 класс. Базовый 

уровень. Просвещение 

 

11 
класс 

1. Т.А.Бурмистрова. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10-11 классы. 

Просвещение. 

2. Т.А.Бурмистрова. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 10-11 

классы. Просвещение 

А.Н.Колмого

ров, 

А.М.Абрамов

, 

Ю.П.Дудниц

ын, 

Б.М.Ивлев, 

С.И.Шварцбу

рд. Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа. 

10-11 классы 

(базовый 

1. Б.М.Ивлев, 

С.М.Саакян, 

С.И.Шварцбурд. 

Дидактические 

материалы. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

Просвещение 

2. С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов. 

Изучение геометрии. 

10-11 классы. 

Просвещение 

Ткачева М.В. Алгебра и 

начала математического 

анализа. Тематические 

тесты. 11 класс. Базовый 

уровень. Просвещение,  
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уровень). 

Просвещение 

3. Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер, 

А.Г.Баханский. 

Задачи по геометрии. 

7-11 классы. 

Просвещение 

 

Информатика 
Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 

материалы 

10 
класс 

Программы и 

планирование. 

Информатика. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 

классы. М.: БИНОМ, 

2012. 

Угринович 

Н.Д.  

Информатика 

и ИКТ 

(базовый 

уровень). 10 

класс. 

БИНОМ 

Н.Угринович. 

Информатика и ИКТ. 

8-11 классы. 

Методическое 

пособие. БИНОМ, 

2010. 

 

11 
класс 

Программы и 

планирование. 

Информатика. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 

классы. М.: БИНОМ, 

2012. 

Угринович 

Н.Д.  

Информатика 

и ИКТ 

(базовый 

уровень). 11 

класс. 

БИНОМ 

Н.Угринович. 

Информатика и ИКТ. 

8-11 классы. 

Методическое 

пособие. БИНОМ, 

2010. 

 

История 
Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 

материалы 

10 
класс 

1. Н.В.Загладин, 

Х.Т.Загладина. 

Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику 

Н.В.Загладина, 

Н.А.Симония 

«Всеобщая история. 

10 класс», Русское 

слово. 

2. Сахаров А.Н. и др. 

Программа курса 

«История России с 

древнейших времён до 

конца XIX века» для 10 

класса. Русское слово 

1. Загладин 

Н.В., 

Симония Н.А.  

Всеобщая 

история 

(базовый и 

профильный 

уровни). 10 

класс. 

Русское 

слово. 

2. Сахаров 

А.Н., Боханов 

А.Н.  История 

России 

(базовый и 

профильный 

уровни). 10 

класс. 

Русское 

слово. 

1. Н.В.Загладин, 

Х.Т.Загладина. 

Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику 

Н.В.Загладина, 

Н.А.Симония 

«Всеобщая 

история. 10 класс», 

Русское слово. 

2. Н.В.Загладин, 

С.И. Козленко,  

Х.Т.Загладина. 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

учебников по 

всеобщей истории. 

Русское слово, 

3. Чеботарёва Н.И. 

Рабочие программы 
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по истории к 

учебникам 

издательства 

«Русское слово». Для 

5-11 классов. Русское 

слово. 

4. Г.И.Старобинская. 

Поурочные 

методические 

рекомендации к 

учебнику Сахарова 

А.Н. 10 класс. 

Русское слово. 
11 
класс 

1. С.И.Козленко, 

Н.В.Загладин, 

Х.Т.Загладина. 

Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику 

Н.В.Загладина, 

С.И.Козленко и др. 

«История России. 20-

начало 21 века», 

Русское слово. 

2. Н.В.Загладин, 

Х.Т.Загладина. 

Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику 

Н.В.Загладина 

«Всеобщая история. 

Конец 19-начало 21 

века». 11 класс, Русское 

слово 

1. Загладин 

Н.В.  

Всеобщая 

история 

(базовый и 

профильный 

уровни). 11 

класс. 

Русское 

слово. 

2. Загладин 

Н.В., 

Козленко 

С.И., 

Минаков С.Т. 

и др.  

История 

России 

(базовый и 

профильный 

уровни). 11 

класс. 

Русское 

слово. 

1. Чеботарёва Н.И. 

Рабочие программы 

по истории к 

учебникам 

издательства 

«Русское слово». Для 

5-11 классов. Русское 

слово. 

2. Н.В.Загладин, С.И. 

Козленко,  

Х.Т.Загладина. 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

учебников по 

всеобщей истории. 

Русское слово. 

 

 

Обществознание 
Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 

материалы 

10 
класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы. М.: 

Просвещение 

Кравченко 

А.И.  

Обществозна

ние (базовый 

уровень). 10 

класс. 

Русское слово 

Е.А.Певцова. 

Поурочные 

методические 

разработки к 

учебнику 

А.И.Кравченко 

«Обществознание. 10 

класс». Русское 

слово. 

 

11 
класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы. М.: 

Кравченко 

А.И., Певцова 

Е.А. 

Обществозна

ние (базовый 

Е.А.Певцова. 

Поурочные 

методические 

разработки к 

учебнику 
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Просвещение уровень). 11 

класс. 

Русское слово 

А.И.Кравченко 

«Обществознание. 11 

класс». Русское 

слово. 

География 
Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 

материалы 

10 
класс 

Программа 

В.Н.Холиной.( 

В.Н.Холина. 

География. 

Профильный уровень. 

Книга для учителя. 10-

11 классы. Дрофа) 

Холина В.Н. 

География. 

Профильный  

уровень. 10 

класс. Дрофа,  

В.Н.Холина. 

География. 

Профильный 

уровень. Книга для 

учителя. 10-11 

классы. Дрофа  

 

11 
класс 

Программа 

В.Н.Холиной.( 

В.Н.Холина. 

География. 

Профильный уровень. 

Книга для учителя. 10-

11 классы. Дрофа) 

Холина В.Н. 

География. 

Углублённый  

уровень. 11 

класс. Дрофа 

В.Н.Холина. 

География. 

Профильный 

уровень. Книга для 

учителя. 10-11 

классы. Дрофа  

 

Физика 
Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 

материалы 

10 
класс 

Саенко П.Г., 

Данюшенков В.С. 

Физика. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы. Просвещение, 

2009 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., Сотский 

Н.Н.   Физика 

(базовый и 

профильный 

уровни). 10 

класс. 

Просвещение 

Ю.А.Сауров. Физика. 

Поурочные 

разработки. 11 класс. 

Просвещение, 2010. 

 

1. С.М.Андрюшечкин, 

А.С.Слухаевский. 

Физика. 10-11 классы. 

«Конструктор» 

самостоятельных и 

контрольных работ. 

Просвещение, 2010. 

2. В.А.Заботин, 

В.Н.Комиссаров. 

Физика. Контроль 

знаний, умений и 

навыков учащихся 10-11 

классов. Просвещение, 

2008. 
11 
класс 

Саенко П.Г., 

Данюшенков В.С. 

Физика. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы. Просвещение, 

2009 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., Чаругин 

В.М.   Физика 

(базовый и 

профильный 

уровни). 11 

класс. 

Просвещение 

Ю.А.Сауров. Физика. 

Поурочные 

разработки. 11 класс. 

Просвещение, 2010. 

1. С.М.Андрюшечкин, 

А.С.Слухаевский. 

Физика. 10-11 классы. 

«Конструктор» 

самостоятельных и 

контрольных работ. 

Просвещение, 2010. 

2. В.А.Заботин, 

В.Н.Комиссаров. 

Физика. Контроль 

знаний, умений и 

навыков учащихся 10-11 

классов. Просвещение, 

2008. 
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Астрономия  
Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 

материалы 

10-11 
классы 

Е. К. Страут. 

Программа. 

Астрономия. М.: 

Дрофа, 2018 

Б.А. 

Воронцов - 

Вельяминова 

"Астрономия. 

Базовый 

уровень 11 

класс". 

М.А.Кунаш. 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Астрономия. 

Базовый уровень. 11 

класс» авторов Б. А. 

Воронцова-

Вельяминова, Е. К. 

Страута. Дрофа, 

2018 

Н.Н.Гомулина. 

Проверочные и 

контрольные работы к 

учебнику Б. А. 

Воронцова-

Вельяминова, Е. К. 

Страута «Астрономия». 

Дрофа, 2018 

 

Химия 
Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 

материалы 

10 
класс 

Габриелян О.С. 

«Программа для 8—11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

Габриелян 

О.С.  Химия 

(базовый 

уровень). 10 

класс. Дрофа 

Габриелян О.С., 

Яшукова А.В. 

«Химия. 

Методическое 

пособие. 10 класс. 

Базовый уровень»  

Габриелян О. С. и др. 

«Химия. Контрольные и 

проверочные работы. 10 

класс»  

11 
класс 

Габриелян О.С. 

«Программа для 8—11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

Габриелян 

О.С.  Химия 

(базовый 

уровень). 11 

класс. Дрофа 

Габриелян О.С., 

Яшукова А.В. 

«Химия. 

Методическое 

пособие. 11 класс. 

Базовый уровень»  

Габриелян О.С. и др. 

«Химия. Контрольные и 

проверочные работы. 11 

класс»  

Биология 
Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 

материалы 

10 
класс 

Программа среднего 
общего образования по 
биологии. 10-11классы. 
Профильный уровень. 
Автор В. Б. Захаров 
(Сборник: «Программы 
для 
общеобразовательных 
учреждений к 
комплекту учебников, 
созданных под 
руководством Н. И. 
Сонина. Биология. 5 – 
11 классы. Составитель 
И. Б. Морзунова.  М.: 
Дрофа, 2010.) 

Захаров В.Б., 

Мамонтов 

С.Г., Сонин 

Н.И., 

Захарова 

Е.Т.Биология. 

Общая 

биология. 10-

11 классы. 

Дрофа 

Т.А.Козлова. 
Методические 
рекомендации по 
использованию 
учебника Захарова 
В.Б., Мамонтова С.Г., 
Сонина Н.И. «Общая 
биология 10-11 
классы» при 
изучении биологии 
на базовом и 
профильном уровне. 
– М.: Дрофа, 2011. 

 

11 
класс 

Программа среднего 
общего образования по 
биологии. 10-11классы. 

Захаров В.Б., 

Мамонтов 

С.Г., Сонин 

Н.И., 

Т.А.Козлова. 
Методические 
рекомендации по 
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Профильный уровень. 
Автор В. Б. Захаров 
(Сборник: «Программы 
для 
общеобразовательных 
учреждений к 
комплекту учебников, 
созданных под 
руководством Н. И. 
Сонина. Биология. 5 – 
11 классы. Составитель 
И. Б. Морзунова.  М.: 
Дрофа, 2010.) 

Захарова Е.Т. 

Биология. 

Общая 

биология. 10-

11 классы. 

Дрофа 

использованию 
учебника Захарова 
В.Б., Мамонтова С.Г., 
Сонина Н.И. «Общая 
биология 10-11 
классы» при 
изучении биологии 
на базовом и 
профильном уровне. 
– М.: Дрофа, 2011. 

МХК 
Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 

материалы 

10 
класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Мировая 

художественная 

культура. 5-11 классы. 

Дрофа, 2011 

Данилова 

Г.И.  Мировая 

художествен- 

ная культура 

(базовый 

уровень). 10 

класс. Дрофа 

Г.Данилова. Мировая 

художественная 

культура. 10-11 

классы. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование. 

Дрофа, 2010 

 

11 
класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Мировая 

художественная 

культура. 5-11 классы. 

Дрофа, 2011 

Данилова 

Г.И.  Мировая 

художествен- 

ная культура 

(базовый 

уровень). 11 

класс. Дрофа 

Г.Данилова. Мировая 

художественная 

культура. 10-11 

классы. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование. 

Дрофа, 2010 

 

 

Физкультура 
Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 

материалы 

10 
класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная 

программа физического 

воспитания. 1-11 

классы. Просвещение, 

2012 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А.  

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень). 10-

11 классы. 

Просвещение 

В.И.Лях. 

Методические 

рекомендации. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы. 

Просвещение, 2007 

В.И.Лях. Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 10-11 классы. 

Просвещение, 2012. 

11 
класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная 

программа физического 

воспитания. 1-11 

классы. Просвещение, 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А.  

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень). 10-

В.И.Лях. 

Методические 

рекомендации. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы. 

Просвещение, 2007 

В.И.Лях. Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 10-11 классы. 

Просвещение, 2012. 
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2012 11 классы. 

Просвещение 

ОБЖ 
Класс  Программа  Учебник  Пособие для учителя Контрольно-оценочные 

материалы 

10 
класс 

Программы ОУ. 

А.Т.Смирнов и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная 

программа. 5-11 

классы. Просвещение. 

Смирнов 

А.Т., 

Хренников 

Б.О.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

(базовый и 

профильный 

уровни). 10 

класс. 

Просвещение 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Поурочные 
разработки. 10-11 
классы. 
Просвещение 

Смирнов А.Т., Маслов 
М.В., Хренников Б.О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Тестовый контроль. 10-
11 классы. Просвещение 
 

11 
класс 

Программы ОУ. 

А.Т.Смирнов и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная 

программа. 5-11 

классы. Просвещение. 

Смирнов 

А.Т., 

Хренников 

Б.О.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

(базовый и 

профильный 

уровни). 11 

класс. 

Просвещение 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Поурочные 
разработки. 10-11 
классы. 
Просвещение 

Смирнов А.Т., Маслов 
М.В., Хренников Б.О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Тестовый контроль. 10-
11 классы. Просвещение 
 

 



293 
 
 

 

Лист фиксации изменений и дополнений в ООП ООО 

 
№ 

п.п. 

Дата 

внесения 

изменений 

и/или 

дополнений 

Содержание внесённых изменений 

и/или дополнений 

Реквизиты 

документа 

(основание) 

Подпись лица, 

внёсшего 

изменения и/или 

дополнения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


