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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№10» г. Славгород (далее – ООП СОО) определяет цели, задачи, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, на духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Цель ООП СОО: реализация требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Задачи ООП СОО:  

• создать условия для развития и воспитания личности школьника в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

• обеспечить соответствие ООП СОО требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;  

• обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

• обеспечить доступность получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 

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

возможностями здоровья;  

• установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации.  

Перечень документов, на основании которых разработана основная образовательная 

программа среднего общего образования:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов  

Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 

10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69) "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

• Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ»;  

• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29. 12.2010 № 189.  
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Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. В 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» среднее общее образование является общедоступным.  

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 

человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести 

за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права.  

Модель выпускника средней школы.  

Выпускник МБОУ «СОШ №10» г. Славгород – гражданин:  

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

традиции;  

- креативный  и  критически  мыслящий,  активно  и  целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  

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

сознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; - 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

Срок реализации программы: 2 года.  

Формы организации учебной деятельности: урок, учебная игра, практическая и 

лабораторная работа, контрольная работа, лекция, консультация, индивидуальные 

занятия, семинар, экскурсия, зачет, экзамен.  

Формы организации внеклассной деятельности: экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

фестивали, концерты, конференции, дискуссии, встречи с известными людьми, 

специалистами организаций среднего и высшего профессионального образования, 

творческими работниками, использование воспитательного и социокультурного 

потенциала города: городского краеведческого музея г. Славгород, библиотеки МБОУ 

«СОШ №10», городской библиотеки, центра детского творчества, детской школы 

искусств, военно-патриотического комплекса «Десантник», спортивного комплекса 

«Кристалл».  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  
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- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе;  

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями;  

- обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

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.  

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующему перечню учебных предметов: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, История, Обществознание, География, Биология, 

Физика, Химия, Информатика и информационные технологии, Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Физика, Астрономия, Экономика, Право.   

МБОУ «СОШ №10» г. Славгород, исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно 

формирует обучения с углубленным изучением предметов (определенный набор 

профильных предметов).  

В соответствии с образовательными запросами обучающихся в школе организован 

набор в профильные классы социально-гуманитарной направленности. Профильными 

предметами в социально-гуманитарных классах  будут  история, право, русский язык.   

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 

указанной аттестации.  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников старшей школы, вправе 

продолжить обучение на ступенях среднего и высшего профессионального образования.  

2. ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего  общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена 

на выявление способности выпускников к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач.                                      

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена.  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с порядком проведения Государственной итоговой аттестации обучающихся, 
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устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.                                                               

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную основу 

оценки: 

 результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего  

общего образования; 

 функционирования различных уровней системы общего образования; 

 содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждого из 

перечисленных направлений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся  школы получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

 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 организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, 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 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 
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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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на 

приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий,   присущих   данному   учебному  предмету,  и  

решение  задач  освоения  основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, обеспечения 

академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем 

это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий,   присущих  данному   учебному   предмету,  и  решение   задач    освоения   

основ   базовых  наук, подготовки  к  последующему  профессиональному  образованию  или   

профессиональной  деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

       Филология и иностранный язык 

Изучение гуманитарных наук должно обеспечить:  

 сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 
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 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; сформированность умений написания 

текстов по различной проблематике на русском  языке и по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

 развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

       Русский язык и литература. (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; 

понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и    

письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

       Русский язык и литература. (профильный уровень) - требования к результатам 

освоения курса русской словесности  на профильном уровне должны включать требования к 

результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 
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2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе; о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приёмами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста (в 

том числе новинок современной отечественной и мировой литературы); 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

представителями других видов искусства (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений об эстетических принципах основных направлений 

литературной критики. 

 Предметные результаты изучения предметной области 

"Иностранный язык" должны отражать: 

      Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

      Общественные науки 

Изучение общественных наук должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; осознание своей роли в 

развитии России; понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 
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 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез интерпретации данных различных источников; владение знаниями о 

многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

      История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

     История (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

истории на профильном уровне должны включать результаты освоения на базовом уровне и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин; представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приёмами работы с историческими источниками; умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивания различных исторических версий, в том числе 

способности противостоять фальсификациям истории в ущерб интересам России. 

     Обществознание (базовый и профильный уровни): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

     География (базовый уровень): 
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1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

     Экономика (базовый  уровень): 

1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX–XXI вв.: 

экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; противоречие 

между экономическими и социальными интересами общества; глобализация экономики и ее 

возможные последствия для России; место этики и нравственных категорий в экономике; 

2) владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по ее предметному 

полю с помощью электронных информационных ресурсов; усвоение основных идей, принципов 

и закономерностей этой науки, особенностей поведения ее авторов и умение найти свою 

успешную и честную «игру» в тех ролях, которые необходимо играть в условиях рыночной 

экономики; 

3) сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получаемую из СМИ и 

других источников экономическую и политическую информацию, к формированию своих 

суждений об эффективности действий экономических субъектов – государства, экономических 

агентств, фирм, банков и др.; сохранению им устойчивого интереса к накоплению полученных 

знаний; 

4) умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и 

зарубежных источников (специализированных газет и журналов, справочников и т.д.) для 

выполнения заданий, эссе, рефератов, проектных работ; 

5) способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих идей и 

абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития обществ, государств, 

коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов; 

6) умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы и 

фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного общения; 

7) понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования экономики, 

фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и ответственности бизнеса 

перед социумом и государством, обеспечивающим правопорядок, права частной собственности, 
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свободы экономики от государства и подчиненности ее праву, понимание того, что сегодня не 

столько традиция индивидуальной морали, сколько этика институтов (социальная этика) 

консолидирует народ, интегрирует социум. 

Право (базовый и профильный уровни)  

1) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества; осознание ценности права как способа согласования интересов 

людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и законности; усвоение взаимосвязи 

права и государства; знание основных правовых принципов, действующих в демократическом 

обществе; понимание особой социальной значимости и ответственности профессии юриста; 

2) освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, правоотношения, 

правонарушения и юридической ответственности; формирование представления о современных 

правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской правовой системы; 

публичное и частное право; правотворчество; система законодательства; понимание общих 

правил применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; усвоение общего 

понятия и принципов правосудия, задач и основных характеристик различных видов 

судопроизводства (конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное); 

3) сформированность правового мышления и способность различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и метода регулирования 

основных отраслей права; 

4) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц; 

5) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, 

нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных ситуациях; формирование 

навыка самостоятельного составления отдельных видов юридических документов; 

6) сформированность умений применения правовых знаний для понимания и объяснения смысла 

конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных актов, оценивания действия с 

точки зрения их соответствия законодательству; выработка и доказательная аргументация 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

7) овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использованию правовой 

информации, применению правовых норм при решении учебных и практических задач, 

проведению учебного исследования по правовой тематике; умение представлять результаты 

самостоятельного учебного исследования и ведения дискуссии. 

Искусство (МХК) (базовый уровень) 

1)освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-

исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного 

представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение  

широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур; 

2)овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

3)развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления; 
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4)воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеалов, 

воплощённых в классическом наследии отечественного и мирового искусства; формирование 

устойчивой потребности в общении с произведениями искусства;  

5)использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе 

личного и коллективного творческого опыта. 

      Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение  мотивации к 

военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, пагубно 

влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также используя различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

     Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
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деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

  Естественные науки 

Изучение естественных наук должно обеспечить:  

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны 

отражать: 

      Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

      Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 
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2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

     Химия (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса химии на 

профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на базовом 

уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ, с 

позиций экологической безопасности. 

     Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

      Биология (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса биологии 

на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на базовом 

уровне и дополнительно отражать: 
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1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических 

исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Астрономия (базовый уровень): 

1) понимание смысла понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, 

состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика,ядро; 

2) определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечнойсистемы; 

3) постижение смысла работ и формулировок законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

4) использование карты звездного неба для нахождения координат светила; 

5) решение задач на применение изученных астрономических законов; 

6) осуществление самостоятельного поиска информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

     Математика и информатика 

Изучение данных наук  должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; сформированность основ логического, 

алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
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 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

     Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах;  сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

     Математика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

курса математики на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения 

курса на базовом уровне и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 
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3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

     Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

     

3. Система оценки достижения результатов освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования  

Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне среднего общего образования выступают требования уровню 

подготовки выпускников по отдельным учебным предметам по итогам освоения 
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образовательной программы среднего общего образования, составляющие содержание блока 

«ученик должен: знать/понимать, уметь» для каждой программы учебного предмета.  

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным предметам, включенным в 

учебный план. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 

осуществляют учителя в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами МБОУ «СОШ №10».  

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие), являются документальной основой 

для составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте 

школы в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 

N2 152-Ф3 «О персональных данных».  

Текущий контроль  

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования.  

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися основной образовательной программы среднего общего образования в течение 

учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во всех 

классах.  

Текущий контроль осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания («2», «3», «4», «5») по 

учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не оценивается) - в 

части формируемой участниками образовательных отношений.  

Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами в соответствии с 

учебно-методическим комплектом по предмету с учетом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, 

зачет, письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, 

практические), домашние работы. Данные виды работ оцениваются по 4-бальной шкале в 

соответствии с критериями оценивания.  

Результаты текущего контроля фиксируются в  электронных журналах. При безотметочном 

оценивании курса учителем используется краткая характеристика процесса и результатов 

учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика.  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. Успеваемость 

обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему 

контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом.  

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях осуществляется в этих организациях, и полученные результаты учитываются при 

выставлении полугодовых отметок.  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.  
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Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 

заполнения дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся  

Формы промежуточной аттестации: полугодовые, годовая. Промежуточная аттестация 

обучающихся X-XI классов по отдельным учебным предметам осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.  

Полугодовые отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате 

поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как среднее арифметическое число 

от отметок, полученных учащимися в период полугодия по данному предмету, округленное по 

законам математики до целого числа (если дробная часть результата деления больше или равна 

0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.)  

При выведении годовой отметки успеваемости как среднее арифметическое полугодовых 

отметок, округленное по законам математики до целого числа (если дробная часть результата 

деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону).  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную (годовую) аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в сроки и в форме, определяемые Педагогическим советом МБОУ 

«СОШ №10», в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. Для проведения 

промежуточной аттестации второй раз в школе приказом директора создается комиссия. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить 

контроль своевременности ликвидации задолженности.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки, 

выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета они 

переводятся в следующий класс.  

Государственная итоговая аттестация  

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ), для 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 подпись 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 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 школы 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 учебному предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзаменов.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детейинвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, продолжительность 

экзамена 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 
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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 ГИА по данному предмету в 

текущем году в формах, устанавливаемых Положением, 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.  

 МБОУ «СОШ №10» разработаны локальные акты, отражающий систему оценки освоения 

содержания среднего общего образования, «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Итоговая оценка учебных предметов  

 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 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.  

Выпускникам образовательной организации после прохождения ими государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ) выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью школы.  

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных программ 

среднего общего образования, награждаются в установленном порядке медалью «За особые 

успехи в учении» и похвальными грамотами.  

    

4. Основное содержание учебных предметов и элективов  

4.1.Программы учебных предметов 

Русский язык (профильный уровень)  

(А. И .Власенков, Л. М. Рыбченкова) 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы профильного уровня по русскому (родному) языку являются: 1) осознание 

феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 

осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации 

человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 

готовности к самообразованию, к получению высшего филологического образования от 
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уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 2) 

представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов; 3) представление о речевом идеале; 

стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 4) 

существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы профильного уровня по русскому (родному) языку являются: 1) владение всеми 

видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: разными видами чтения 

и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное 

высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; 

умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 2) умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с 

докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и 

правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 3) умениями строить 

продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, 

учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться 

и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 4) разными 

способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в 

различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, 

проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 5) способность пользоваться русским языком как средством получения 

знаний в разных областях современной науки; совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(прежде всего на уроках по пред- метам гуманитарного профиля); 6) готовность к получению 

профильного высшего образования, подготовка к формам учебно-познавательной 

деятельности в вузе; 7) овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы профильного уровня по русскому (родному) языку являются: 1) представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных 

функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 3) освоение основных сведений о лингвистике как науке, о роли старославянского языка 

в развитии русского языка, о формах существования русского национального языка; 

освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее 

компоненты, основные условия эффективности речевого общения, литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка, основные аспекты культуры речи, требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

4) понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; анализ языковых единиц с точки зрения 
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правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 

анализа учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных 

текстов; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания;  

5) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой подтекстовой информации; осознанное использование 

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

реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 • 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; 

 говорение и письмо: 

 • 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;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  

• 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;  

• соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

 • осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текста. 

 
 Содержание учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции 

Раздел 1. Введение в науку о языке 

  Русский язык как объект научного изучения. Лингвистка как наука о языке. Лингвистка 

как наука о языке. Место лингвистики в кругу научных филологических дисциплин. 

Язык – важнейшее средство человеческого общения, формирования и передачи мысли. 

Основные функции: коммуникативная,  когнитивная (познавательная), комулятивная 

(культуроносная), эстетическая. 

Языки естественные и искусственные. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

2. Осознание лингвистики как науки, ее места в кругу научных филологических 

дисциплин. Понимание основных функций языка. Осмысление элементарных сведений о 

происхождении  развитии русского языка, его контактах с другими языками. Ознакомление с 

элементарными сведениями о развитии русистики. 

Раздел 2. Языковая система 
 Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 
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Фонетический (фонологический) уровень. Классификация фонетических единиц 

русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные чередования звуков речи. 

Интонационные особенности русской речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Лексический уровень. Классификация  лексических единиц русского языка. 
Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. 

Исторические изменения в словарном составе языка. 

Лексические средства выразительной речи. 

Морфемный уровень. Морфема и ее виды. Варианты морфем. 

Этимология как раздел лингвистики. 

Система современного русского словообразования.  

Словообразовательные средства выразительной речи. 

Морфологический уровень. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. 

Проблема классификации частей речи в русистике. 

Морфологические средства выразительной речи. 

Синтаксический уровень языка. Классификация синтаксических единиц русского 

языка. 
 Синтаксические связи, их типы и средства выражения. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. 

Изобразительные средства синтаксиса. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и факторов, возможность их различной 

интерпретации. 

Исторический комментарий к различным языковым явлениям. 

Раздел 3. Функциональная стилистика 

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.), 

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

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Раздел 4. Культура речи 

 Культура речи как раздел лингвистики . Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная  целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, 

их предупреждение и преодоление. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Варианты норм. Основные виды 

языковых норм: орфографические (произносительные и акцентологические), лексические, 
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грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 5. Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с 

функциональными разновидностями языка. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и 

рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создание 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

 Культура речи, аудирования, говорения и письма. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1.Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 10 класс (105 часов) 
№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

Кол-во часов на 

контрольные 

работы 

Кол-во часов 

на развитие 

речи 

I Повторение и углубление изученного в 

основной школе. Языковая система  

65 6 4 

II Текст и его строение. Основные виды 

переработки текста 

20 2 3 

III Повторение изученного в 10 классе 20 4  

 ИТОГО 105 12 7 

 

 11 класс (102  часа) 
№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

Кол-во часов на 

контрольные 

работы 

Кол-во часов 

на развитие 

речи 

I Языковая система 30 4 1 

II Функциональная стилистика 65  9 

III Повторение изученного в 11 классе 7 4  

 ИТОГО 102 8 10 

 

Литература (базовый уровень) 

(В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина) 

 

Требования к уровню подготовки  
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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 XIXв.; 

• 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. 

 

Содержание тем учебного предмета  

10 КЛАСС 

                 Литература XIX века 
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение 
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских  прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины 

XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. 

Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 

Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, |Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 

русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 

тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и ли-

тературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и 

рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 
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Литература первой половины XIX века 
 Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. 

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-

историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и 

жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», 

«Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философам г   н личных мотивов. 

Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к 

ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни  и преемственность поколений. 

Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и народность-  - основа реализма 

Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчесгво. Ранние романтические 

стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный 

порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая 

страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба 

поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и 

рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: 

сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») 

и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и 

отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, 

«Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и 

обманного города. 

Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX 

века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. 

Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, 

«Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 
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Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой 

судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 

фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и  покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и 

темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

 Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) \ 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное! 01 ношение к духовным ценностям: к 

любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу 

романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники. 

Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. 

Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика оТургенев • («Базаров» Д. 

И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме.Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние 

человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. 

Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-

реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной 

жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и 

масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или 

философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). 

Мифологиз-мы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано преду гадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по 

понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 

Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 

Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в 

поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 
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Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 

мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как 

предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое 

и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация 

любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы 

«Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия | поэме, широта 

тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бун та. Фольклорное начало в поэме. 

Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! 

Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с 

тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице 

темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену 

царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по 

выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 

Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

 «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 

почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эс-

тетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский 

смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и 

Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 
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Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль 

снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема со-

циальной несправедливости и гуманизм писателя.духовные искания интеллектуального героя 

и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 

Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван 

Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 

повествования Лескова о русском человеке. •» (Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 

изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов 

Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. 

Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочета-

ние лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России 

КостаХетагуров.Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни 

простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной 

образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 
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романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и 

мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства 

и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» 

как «драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонное к деформации 

образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. 

Символизм стихотворения.  

 

11 КЛАСС 

Введение 

        Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных 

направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 

литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. 

Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема 

ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного 

и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

      Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

       Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

       Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

       Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских 

гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в 

рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской 

прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

       Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

       Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

       Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе 

Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 



33  

  

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали 

в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

       Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая  правда рассказов М. 

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в 

рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры 

в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии. Символизм 

      «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

      «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

        Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен 

выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

      Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 

 «Только любовь»,  «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на миро воззрение А. Белого. 

Ликующее мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 

художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, 

С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя 

и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 

русскую поэзию XX века. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 
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«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 

«Центрифуга»  (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен 

выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 

Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 

Блок и символизм. Образы «страшного ми ра», идеал и действительность в художественном мире 

поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». 

Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 

Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» 

(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего 

его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока 

и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым -людям. 
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Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной  ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 

бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного 

произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные  объединения  

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ,  «Серапионовы 

братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое  осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм 

восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как 

жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя 

эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

 «Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других 

стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 

стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-

новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, 

А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. 

Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 
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«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, 

Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 

Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 

героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская 

многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни 

к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь 

как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-
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живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — 

птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» 

(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех 

других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). 

Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и 

черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — 

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. 

Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 

главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. 

Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции 

Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 

творчестве (развитие представлений). 

Литература периода     Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова,                  М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни 

А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский 

меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-

сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечествен ной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 
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Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, 

В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 

А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов,                   Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три фонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 

Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 

Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

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

моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти 

Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 

ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность                          

исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина 

раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом 

бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак – 

переводчик. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем 

прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 

Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой                романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича 
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Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 

радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь – рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение 

на выбор). Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь- рыба». Утрата нравственных 

ориентиров – главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 

повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических 

и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную 

форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен 

выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен».  «Городская» проза и повести 

Трифонова.  Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского 

быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А.П.Чехова в прозе 

Ю.В.Трифонова.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятий). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 



40  

  

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

     Мустай Карим.   Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.)  

Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев…»,  «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и 

скарб и одежду…». «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.)  

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 

ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в 

песнях и сказаниях. Беспамятство – самый  тяжкий грех как для отдельного человека, так и для 

всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая  Карима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

  Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, 

Т. Тол стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. 

Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу.  «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион».  (обзорное 

изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся). «Дом, где разбиваются сердца». 

Влияние А.П.Чехова на драматургию Д.Б.Шоу. «Английская фантазия на русские темы» 

Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и 

очищающая сила.    «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. 

Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. 

Открытый финал. Сценические история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте.  Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии 

(Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай,  оружие!». Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных 

исканий писателя. Образ главного героя – старика Сантьяго. Единение человека и природы. 

Самообладание и сила духа героя полвести («Человека можно уничтожить, но его нельзя 

победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища».  (Обзорное изучение романа). Э.М.Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 

романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 

стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст. 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
10 КЛАСС 

№ п/п Наименование раздела Кол-во В том числе 
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часов количество 

контрольн

ых 

работ 

внекла

ссное 

чтение 

1 Введение.  2   

2 Литература первой половины  XIX  века 

- А. С. Пушкин 

-М.Ю. Лермонтов 

-Н.В. Гоголь 

29 ч, в т.ч. 

11 

10 

8 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

3 Литература  второй половины XIX  века 

-Обзор русской литературы второй половины XIX  века 

- И.А. Гончаров 

- А.Н. Островский  

-И.С. Тургенев 

- Ф.И. Тютчев 

-А.А. Фет 

-А.К. Толстой 

-А.Н. Некрасов 

-М.Е. Салтыков-Щедрин 

- Л.Н. Толстой 

-Ф.М. Достоевский 

-Н.С. Лесков 

-А.П. Чехов 

69, в т.ч. 

1 

4 

6 

9 

4 

2 

1 

8 

3 

13 

7 

3 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

4 Из литературы народов мира 

-Коста Хетагуров 

1, в т.ч. 

1 

  

1 

5 Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX 

века 

- Ги де Мопассан 

-Генрик Ибсен 

- Артюр Рембо 

2, в т.ч. 

2 

  

2 

6 Итоговый урок 2   

 ИТОГО 105 10 10 

 

 11 КЛАСС 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

В том числе 

количество 

контрольн

ых 

работ 

внекла

ссное 

чтение 

1 Введение 1   

2  Литература начала XX века.  

Писатели –реалисты начала XX века 

15 1 7 

3 Серебряный век русской поэзии 12  1 

4 Новокрестьянская поэзия (обзор) 6  2 

5 Литература  20-х годов XX века 8   

6  Литература 30-х годов 25 2 2 

7  Литература периода Великой Отечественной войны 

(Обзор) 

1   

8  Литература 50-90-х годов XX века. (Обзор) 21  5 
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9 Из литературы народов России 2  2 

10 Литература конца XX- начала XXI века 2   

11 Из зарубежной литературы 5  5 

12 Повторение изученного 4                      

 ИТОГО 102           3 22 

 

Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень) 

(О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова) 

  Требования к уровню подготовки учащихся  

Специфика завершающего этапа обучения английскому языку состоит в том, что на данном 

этапе осуществляется систематизация и обобщение языкового материала, усвоенного на 

предыдущих этапах, расширение продуктивной и рецептивной лексики, дальнейшее 

совершенствование рецептивных лексических и грамматических навыков в процессе чтения и 

аудирования аутентичных текстов, развитие умений рассуждения, аргументации по поводу 

прочитанного или прослушанного, обмена мнениями по широкому кругу обсуждаемых вопросов 

в пределах предлагаемых в УМК тем и ситуаций общения. Предлагаемые УМК также развивают 

умения учащихся делать презентации, обобщать результаты проектной деятельности, выступать 

с сообщениями, небольшими докладами на уроках и школьных конференциях. 

В УМК для 10 и 11 классов учтены также и произошедшие изменения в формате выпускного 

экзамена, а именно введена дополнительная рубрика по подготовке к разделу «Говорение», 

которая включает небольшие тексты для чтения вслух, возможные варианты вопросов с 

ключевыми словами для предложенных ситуаций, образцы выполнения заданий устной части 3 

(описание фотографий на основе плана) и 4 (сравнение двух фотографий на основе 

предложенного плана). 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 
На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать содержание 

различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

 выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного 

 общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 
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Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных 

с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Развитие 

умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую 

информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать 

эмоции различного характера.  

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормам и страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 

литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, 

высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование выводов, оценка 

фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей страны и 

стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий.  

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой информации 

из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для 

дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, 

проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

 определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том 

числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

 писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 
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 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

 фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ прослушанного/ увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, соблюдение 

ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

10 класс 

1. Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import; export — to export; present — to present); 

• словосложение по моделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядковых числительных (five-year-old; 

twelve-inch; fifty-dollar; 

twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand). 

2. Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to 

sign off; to sign on;  

to signup; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set aside; to set 

about. 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: 

ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip —journey —travel —voyage; recently —lately; 
4. Сложные для употребления лексические единицы: 

• группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight; 

asleep; afire и др.) и устойчивые словосочетания с ними; 

• прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные 

accident/indent, landscape/scenery/view, служебные слова as/like; 

• различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах 

английского языка: 

• to be sick — испытывать тошноту (брит.) 

• to be sick — болеть (амер.) 



45  

  

• политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old man/woman 

— a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners— retired people; a Negro 

— an Afro-American; an Indian— a Native American; an actress — an actor; a fireman —a firefighter, 

etc. 

5. Лексика, управляемая предлогами: to divide into some parts, at sb’s request, etc., 

атакжесловосочетаниядляобозначенияразличныхвидовмагазиновспредлогом at: at the chemist’s; 

at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the stationer’s. 

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

It’s not my cup of tea; I’m knackered; I’m up to my eyes; I’m a bit hard up; You bet! Touch wood; 

I’m full; I must be off; I don’t get it; I haven’t got the foggiest idea. 

7. Английская идиоматика 

- устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: 

- to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world is your 

oyster; to do somebody a world of good; to mean the world to somebody; to set the world on fire; 

- устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: 

• ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill feelings; ill results; 

- устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 

• to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very wealthy 

person; to be quite well-off; 

 To be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the breadline; to be running into debt; to 

be up to one’s ears in debt; 

-устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a lion; as 

old as hills; as green as grass, etc.). 

8. Словосочетания с глаголами to do и to make: 

• to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the cooking 

(shopping, cleaning, etc.);  

to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; to do a subject (maths, English), to do one’s 

best; to do well; to do a translation (project); to do sth good (harm, wrong); 

• to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to make 

progress; to make a bed; to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; 

to make friends (enemies); to make a law; to make a list (notes). 

11 класс 

1. Полисемия: 

новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive, at a conclusion; to answer 

coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; различные значения наречия badly. 

2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: 

research; tuition; application; identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; amazement; 

adjustment; intention; arrangement; confession; intention; concern; reduction; confirmation; insistence. 

3. Фразовые глаголы: 

to call for, to call in, to call out, to call up, to speak for, to speak out, to speak up, to speak to; to 

pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимы и их дифференциация: 

job — profession — occupation — career; to rent — to hire — to employ; to sink — to drown; 

scientist — scholar; понятие синонимической доминанты: make = manufacture, cook, build, 

generate, cause, design; pay — payment — wage(s) — salary — fee — fare(s); get — gain — win. 

5. Лексика, управляемая предлогами: 

to apply for sth; research on the topic; tuition in sth; to come with practice; to result in sth; to 

struggle with/against/for sth; to deal with sth; to be comprehensible to sb; to suspect sb of sth; to 

convince sb of sth; to have faith in sb/sth; to have trust in sb/sth; to remind sb of/about sth; to search for 

sth; in spite of sth; to refer to sth; to reflect on sth; in the shape of sth; to be of some/no value; to 

recognize by sth; scores of sth; to be captivated by sth; to be comprehensible to sb.; to confess to sth/sb; 
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to be enclosed by sth; in quotes; adjustment to sth; to get rid of sb/sth; to draw attention to sb/sth; to gain 

from sth; a bargain in sth; to insist on sth. 

6. Сложные для употребления лексические единицы: 

either/any; neither/none, nobody, no one; whether/if;  

существительные, заимствованные из греческого и латинского языков, и способы 

образования их множественного числа: phenomenon; curriculum; 

сложные существительные и образование их множественного числа: father-in-law; sister-in-

law; daughter-in-law; mother-inlaw; son-in-law; passer-by; lily-of-the-valley; forget-me-not; merry-go-

round; 

исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: fish, trout, 

salmon; 

пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard — hardly; late — lately; 

high — highly; near — nearly; most — mostly; wide — widely; 

различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, синтаксические структуры, в 

которых используется глагол suggest. 

7. Речевые клише и речевые обороты: 

связки, выстраивающие логику текста: so; as; because; that’s why; however; anyhow; 

nevertheless; although; on the contrary; actually; in fact; eventually; as a result; besides; in the end; on 

the one hand; on the other hand; 

надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order; no vacancies; sold 

out; to let; nothing to declare; staff only; no smoking; no parking; no exit; no trespassing; keep right; 

keep your dog on the lead; keep Britain tidy; please do not disturb; please do not feed the animals; 

please do not remove the furniture; please keep off the grass; do not leave bags unattended; do not lean 

out of the window; mind your head; mind your step; mind the doors; beware of pickpockets; beware of 

the dog; 

вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или высказать свое 

мнение: yes, but…; well, I know but…; if I could just come in here…; sorry to interrupt but…; look 

here…; there’s just one point I’d like to make…; although…; and another thing…; by the way…; that 

reminds me…; and…; maybe but…; 

устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to begin with; to tell 

you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the point; so to speak; 

frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; supposing; 

речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности в разговоре о 

будущем: I’m certainly (not) going to…; I’m going to…, that’s for sure…; Nothing is going to stopme 

doing it…; You won’t catch me doing it…; I’m sure to…; I’m bound to…; I’m absolutely sure…; I 

think I’ll…; I expect I’ll…; I may well…; I’m hoping to…; I’m thinking of…; I thought I might…; I 

wouldn’t be surprised if…; There is a chance I will…; I doubt if I’ll…; There is no chance of… . 

8. Словообразовательные средства: 

типичные деривационные модели, используемые для образования названий профессий: actor 

— doctor — operator; chemist — dentist — economist — journalist — physicist — pharmacist — 

scientist; programmer — designer — engineer — firefighter — hairdresser — officer. 

9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government; flock, pack, swarm, 

pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности их употребления: thing; stuff. 

11. Различия в американском и британском вариантах английского языка: 

способы обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero (AmE); 

написание и наименование дат: 3/6 — the third of June/June the third (BrE); 3/6 — March sixth 

(AmE). 

12. Английская идиоматика: 

идиомы, включающие существительные-цветообозначения: blue with cold; brown bread; black 

humour; black look; as white as snow; as black as coal; as red as a beetroot; a red rag to the bull; to be 



47  

  

green with envy; to have green fingers; to show a white feather; once in a blue moon; out of the blue; to 

be yellow; 

элементы фразеологического фонда английского языка: If there were no clouds, we shouldn’t 

enjoy the sun. If it were not for hope, the heart would break. If “ifs” and “ands” were pots and pans. 

If each swept before his own door, we should have a clean city. If wishes were horses, beggars 

would ride. 

13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: accurately — точно; complexion — цвет 

лица; extravagant — расточительный; magazine — журнал; intelligent — умный; sympathy — 

сочувствие. 

14. Орфография: 

правописание наречий, образованных с помощью суффикса -ly: easily; wryly; noisily; 

правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на -e: simply; 

truly; wholly; 

правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием -ful или -al: 

cheerfully; typically. 

Грамматическая сторона речи 

10 класс 

1. Имя существительное: 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами 

существительными, обозначающими: 

 регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the 

Antarctic, the Lake District); 

 полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); 

 отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); 

 отдельные острова (Ireland, Madagascar); 

 университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of 

Oxford, the University of Moscow); 

 дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 

 вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

 журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 

 гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, ноVictorial Hotel, Moscow Hotel); 

 корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 

 газеты (the Times, the Un, the Observer); 

 каналы (the English Channel, the Panama Canal); 

 водопады (the Niagara Falls); 

 пустыни (the Sahara, the Gobi); 

 группы островов (the British Isles, the Philippines); 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в 

различных функциях: 

 имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); 

 мя существительное является частью словосочетания, обозначающего однократные 

действия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss); 

 имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! What a 

shame! What an idea!); 

• определенный артикль (обобщение типичных случаев использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

• использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и трапезы. 

2. Наречие: 

• наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими высокую 

степень качества; 
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• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими высокую 

степень качества: really 

beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

3. Глагол 

• использование глаголов в грамматических временах Present Perfect, Past Simple при 

наличии маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени Present Progressive для описания действия, 

происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени достаточно близкий к 

этому моменту: John, who is sitting at your table; is driving a car; 

• использование глаголов во времени Present Progressive в эмоционально окрашенных 

предложениях при выражении негативной информации: you are always talking at my lessons; 

• использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени Present Progressive для 

характеристики необычного действия или качества человека: He is usually quiet but today he is 

being very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения 

законченного действия: I forget where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени Past Progressive для описания обстановки на фоне 

которой происходят события в рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft breeze was 

blowing; 

• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени Past Progressive для 

описания необычного, 

неприсущего человеку поведения, действия в конкретный момент в прошлом: Roy was happy 

because his sister was feeling much better. Joy was being so quiet at the party; 

• использование глаголов во времени Past Simple для описания довольно длительного 

действия в прошлом, которое завершено к  , особенно с предлогами for и during: He sat on a bench 

for half an hour and then left; 

• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed to live…; they 

are said to grow…; 

• пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to have 

grown…; they are believed 

to be travelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что предполагаемое 

действие произойдет использование от наивысшей степени уверенности до самой малой (must — 

can — could — may — might); 

• использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их 

дифференциация: mustn’t, shouldn’t do, needn’t do. 

11 класс 

1. Имя существительное: 

•  образование множественного числа имен существительных греческого и латинского 

происхождения: a curriculum — curricula; a phenomenon — phenomena, etc.; 

• сложные имена существительные, обозначающие родственников во множественном числе 

и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; 

• притяжательный падеж имен существительных, обозначающих неодушевленные объекты и 

явления: Africa’s culture; the sun’s rays; yesterday’s news; 

• средства выражения посессивности для обозначения общей собственности двух людей 

(Mary and John’s cottage); 

• переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: hair — a hair; land 

— a land; youth — a youth, salad — a salad; coffee — a coffee; 

• переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an apple — apple; a 

fish — fish; a potato — potato; a chicken — chicken; 
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• собирательные имена существительные: flock; pack; swarm; pride; herd; school; bunch; 

bundle; 

• особенности использования артиклей с именами существительными собственными: a 

Webster; a Ford; a true Parker; a certain Mr Miller. 

2. Местоимение: 

• использование either, neither в конструкциях either… or; neither… nor; 

• неопределенные местоимения nobody, no one, none. 

3. Глагол: 

• структура to have sth done; 

• герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly speaking, strictly 

speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; 

• обороты с инфинитивом to be honest, to begin with, to tell you the truth, to cut a long story 

short, to put it another way, to get back to the point, so to speak для ведения дискуссий, бесед; 

• изменение смысла предложений в зависимости от использования в нем инфинитива или 

герундия: to regret to do sth/doing sth; to try to do sth/doing sth; to need to do sth/doing sth; to help to 

do sth — can’t help doing sth; 

• глаголы offer и suggest (специфика использования); 

• невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в конструкции 

Complex Object; 

• конструкция to make sb do sth в пассивном залоге — to be made to do sth; 

• невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 

• сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в ситуациях, 

относящихся к настоящему, будущему и прошлому: if I were (was)…, I would do…; if I had 

been…, I would have done; 

• смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении: if I were…, I would 

have done…; if I had done…, I would be…. 

4. Наречие: 

• регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и многосложных 

наречий: faster — fastest; more comfortably — most comfortably; 

• особые формы степеней сравнения: well — better — best; badly — worse — worst; little — 

less — least; much — more — most; far — farther — farthest; far — further — furthest; 

• случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/rightly, wrong/wrongly, etc. без 

изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 

• использование наречий rightly/wrongly в значении «справедливо/несправедливо»; 

• смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly, most/mostly, 

wide/widely; 

• наречие badly как полисемантическая единица: to know sth badly; to need sth badly. 

Содержание тем учебного предмета 
10 класс (девятый год обучения) 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.) Данные о себе. Качества характера 

человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и 

преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, 

чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые 

успеха гармонического развития личности. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. Взаимопонимание 

в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. 

Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». 

Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности 

членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни 

индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские 

престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, ее обязанности и интересы. 

Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 
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3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных чудес и 

бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий 

человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и 

за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения 

климата на планете. Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей 

родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы 

зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах 

улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, 

пути их предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, их цели и 

причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. 

Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. 

Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, 

оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт 

Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение 

в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий 

путешественник. Путешествие — способ познания мира, получения информации об иных 

культурах, источник толерантности к различиям друг друга. 

 

11 класс (десятый год обучения) 

1. Шаги в карьере. (Steps to Your Career.) Выбор будущей профессии. Привлекательные 

профессии наших дней. Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для 

выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор 

профессии. Государственное образование Великобритании. Университетское образование. 

Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский 

год». Изучение английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) Различные определения 

понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, 

обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. 

Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы взаимопроникновения 

различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами 

британцев, культурные стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих 

мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, 

суеверия. Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные 

галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные 

архитекторы, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.) Технический 

прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX и XXI века — эра 

новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. Век новых видов 

коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения и 

открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век — век глобальной 

компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс — 

человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских 

ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в 

отдельном регионе — американские эмиши (the Amish). Интернет — один из основных 

источников информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) Процесс глобализации в современном мире, угроза 

потери национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях 

света. Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. 

Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем 



51  

  

нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения 

элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. 

Освоение космического пространства, кооперация государств в этом процессе. Возникновение и 

развитие космического туризма. Возможные пути развития транспорта, городов, образования в 

будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в 

обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши 

дни и обществе будущего. Возможные изменения личности человека в обществе будущего. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество часов 

Общее  Теоретические  Контроль 
Проектная 

деятельность 

1 В гармонии с собой 26 24 1 1 

2 В гармонии с другими 26 24 1 1 

3 В гармонии с природой 26 24 1 1 

4 В гармонии с миром 27 25 1 1 

 Итого 105 97 4 4 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество часов 

Общее  Теоретические  Контроль 
Проектная 

деятельность 

1 Шаги в карьере 26 24 1 1 

2 
Шаги к пониманию 

культуры 
26 24 1 1 

3 
Шаги к эффективной 

коммуникации 
25 23 1 1 

4 Шаги к будущему 25 23 1 1 

 Итого 102 94 4 4 

 

Обществознание, включая экономику и право (базовый уровень)  

(Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 

др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

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

выводы; 

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

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни   для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Содержание тем учебного предмета «Обществознание, включая экономику и право» 

Содержание тем учебного (10 класс) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 часов) 

Т е м а  1. Общество (4 часа) 

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 
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      Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты.  

Т е м а  2. Человек (12 часов) 

      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 ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

       Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности.  

      Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина 

и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.  

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (36 часов) 

Т е м а  3. Духовная культура (8 часов) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая 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, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 

культура.  

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Т е м а  4. Экономическая сфера (4 часа) 

      Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 

экономики и политики.  

      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 

производства и потребления.  

Т е м а  5. Социальная сфера (12часов) 

      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений.  

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Т е м а  6. Политическая сфера (12 часов) 
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      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. Политическое участие. 

Политическая культура.  

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (12 часов) 

Т е м а  7. Право как особая система норм (12 часа) 

      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. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.  

Предпосылки правомерного поведения.  

Правосознание. Правовая культура.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 часа) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 часа)  

 

Содержание тем учебного предмета (11 класс) 

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА (24 часа) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 



55  

  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА (16 часов) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК 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 III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (22 

часа) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации, 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

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

Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 часа) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации 
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ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 ЧАСА) 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание, включая 

экономику и право» 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Наименование разделов  Всего часов практические 

работы 

 

1.  Общество и человек  16 4 

2.  Основные сферы общественной 

жизни  

36 6 

3.  Право 12 2 

4.  Заключительные уроки 2 2 

5.  Итоговое повторение 4 4 

 Итого:         70 16 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Наименование разделов  Всего часов практические 

работы 

 

1.  Экономика  24 6 

2.  Проблемы социально-

политического развития общества 

16 4 

3.  Правовое регулирование 

общественных отношений 

22 4 

4.  Заключительные уроки 2 2 

5.  Итоговое повторение 4 4 

 Итого:         68 20 

 

История (профильный уровень) 

(Сахаров А.Н., Боханов А.Н, Загладин Н.В. , Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. ) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен: 

Знать\ понимать: 
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; принципы и способы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальный и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории. 

 Уметь: 
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 
- классифицировать исторические источники по типу информации; 
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- 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, 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 

её 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 исторической обусловленности; 
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
- учёта 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. 
 

Содержание тем учебного предмета «История» 

Содержание тем учебного предмета «История» в 10 классе 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Раздел I. История как наука (4 часа)                              

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. Становление современной системы летосчисления. 

Проблема истинности исторических знаний. Принципы научности в изучении прошлого: 

конкретно-исторический подход, принцип объективности, проверки подлинности и 

достоверности исторических источников. Вспомогательные исторические дисциплины.  

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 II. Человечество на заре своей истории (4 часа)                                                                   
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Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и 

этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии 

протоистории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в 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. 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 неолиту. 

Раздел III. Цивилизации Древнего мира (10 часов)                                                                                                           

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 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 обще-

ственного 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.  

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 в Малой Азии.     

Греко-персидские, Пелопонесские 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. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее ми-

ровоззренческие 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 IV. Средневековье (10 часов)                                                                                                                       

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Доколумбовые цивилизации Америки: особенности общественно-политического, социокультур-

ного развития. Проблема их исторической самобытности. Цивилизации Востока в эпоху 

Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы об-
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щественного 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. Индия и Китай в период монгольских и исламских завоеваний. 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. 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. 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 еретических вероучений. Романская и готическая эстетика как образы 

мироощущения. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. Характер 

международных отношений в Средние века. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. 

Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 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. 

Столетняя война и крестьянские восстания. Изменения в мировосприятии европейского челове-

ка. Начало пробуждения национального самосознания. Предпосылки начала процесса 

модернизации. 
Раздел V. Новое время: эпоха модернизации (20 часов)                                                                                                                
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. 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 развертывания 

процесса модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и конфессиональный раскол ев-

ропейского общества. Влияние католицизма и протестантизма на политическую культуру 

общества, социальную психологию, эстетическое мировосприятие. От сословно-

представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской государственности, ее 

идеологических и правовых основ. Формы абсолютизма.    Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Кризис сословного мышления и формирование основ граж-

данского, национального сознания.  

Буржуазные революции XVII-XIX вв. в Европе: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Война за независимость в Северной Америке. 

Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Размежевание романо-германской и 

англосаксонской правовой традиции. Формирование конституционализма как правовой 

идеологии и системы правоотношений. Становление гражданского общества.  
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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. 

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. 

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. 

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. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV- середине XIX в.  

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового 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 и его завершение.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел I. Особенности становления и развития Российской цивилизации (2 ч) 

Тема 1. История России – часть всемирной истории  (2 ч)  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, 

экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. Татищев, 

Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая наука. Современное 

состояние российской исторической науки.  

Раздел II. Русь изначальная (5 часов) 

Тема 2. Народы и древнейшие государства на территории России (2 ч)      

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, 

Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход 

от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Начальные этапы формирования 

этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое переселение народов». Дискуссии о 

прародине славян. Города-государства Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.  

Тема 3. Восточные славяне в VIII – IX вв. (3 ч) 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские 

племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба восточных славян с 

кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от 

родовой к территориальной общине. Восточнославянские города. 

Раздел III. Русь в IX – начале XII вв. (6 часов) 

Тема 4. Возникновение Древнерусского государства (2 часа) 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 
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Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии 

Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два 

центра древнерусской государственности. Дискуссии историков об уровне социально-

экономического развития Древней Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь 

«из варяг в греки». Военные походы  русских князей.  

Тема 5. Принятие христианства на Руси (2 часа) 

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская 

культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Древнерусские 

монастыри как центры культуры. 

Тема 6. Развитие  Древнерусского государства в XI - начале XII в. (2 часа) 

Развитие норм права. «Русская Правда». Категории населения. Этнический состав 

древнерусского общества. Закрепление «лествичного»  (очередного) порядка наследования 

власти. Русь и Степь. Княжеские усобицы. 

Раздел IV. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (4 часа) 

Тема 7. Политическая раздробленность Руси (4 часа) 

 Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке Европы: 

общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и 

республики. Княжеская власть и боярство.  

Раздел V. Культура Древней Руси. (2 часа) 

Тема 8. Культура  Руси X – начала XIII в. (2 часа)  
Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Происхождение славянской письменности.  

Православная   Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Расцвет 

культуры домонгольской Руси. Региональные особенности  культурного развития.  

Раздел VI. Иноземные нашествия на Русь в XIII веке (6 часов) 

Тема 9. Монгольское нашествие на Русь (2 часа) 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на Русь. 

Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления 

завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания 

и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских 

земель.   

Тема 10. Русь между Востоком и Западом.  Начало возрождения Руси (4 часа) 

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с крестоносной 

агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси.   

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-Восточной 

Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация русских земель.  

Раздел VII. Возвышение Москвы (6 часов) 

Тема 11. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. (6 часов) 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества.  

Зарождение национального самосознания на Руси. Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Принятие 

католичества как государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение 

западных и южных русских земель в состав Великого княжества Литовского.  

Раздел VIII. Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. (11 часов) 

Тема 12. Завершение объединения русских земель и образование Российского 
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государства (3 часа) 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованных государств в России и в странах Запада.  

Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной и 

развитие правовых норм. Падение Византии и установление автокефалии Русской Православной 

Церкви. Колонизация Северо-Восточной Руси. Роль церкви в государственном строительстве. 

Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси.  

Тема 13. Российское государство в XVI веке (4 часа) 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине XV - 

конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях 

централизованного государства. Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства 

и казачества во внутренней колонизации страны. Расширение территории России в XVI в.: 

завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета 

Российского государства.  

Тема 14. Культурное развитие русских земель и княжеств в XIV – XVI вв.  (4 часа) 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры.  

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет 

древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, 

жития, сказания и «хождения». Культура народов Российского государства во второй половине 

XV-XVI вв. Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. 

Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на 

Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария.  

Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции 

в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Раздел IX. Россия в XVII в. (11 часов) 

Тема 15. Смута (3 часа) 

Учреждение патриаршества. Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение 

правящей династии. Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-

экономических противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны. Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия.  

Тема 16. Новые черты старой России (7 часов) 

Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя война в Европе. 

Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой во второй половине XVII в. Юридическое оформление системы крепостного права. 

Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. 

Преобразования в военном деле.    

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности церковного 

раскола в России в сравнении с процессами   Реформации и  Контрреформации в Европе. 

Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. Восстание С. 

Разина. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 
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модернизации в России.  

Тема 17. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. (1 час) 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов  в русской культуре XVII в. 

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. 

Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно- 

прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-

греко-латинская академия.  

Раздел X. Российская империя в XVIII в. (10 часов) 

Тема 18. Петровские преобразования (3 часа) 

Петровские преобразования. Роль России в развитии системы международных отношений в 

XVIII в. Победа в Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и 

европейская политика «баланса сил». Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система 

государственной власти и управления. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. 

Отмена патриаршества. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским преобразованиям  в обществе. 

Дискуссия о роли петровских реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма 

в России и Европе. Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в 

российском обществе.  

Тема 19. Россия в период дворцовых переворотов (2 часа) 

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. Участие России 

в Семилетней войне. 

Тема 20. Расцвет дворянской империи (4 часа) 

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление 

сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Разделы Польши.  

Русско-турецкие войны. Расширение территории государства. Русско-турецкие войны. 

Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.  

Тема 21. Российская культура в XVIII веке (1 час) 

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в. 

Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на развитие 

русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. Деятельность 

Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии 

художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, 

живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение 

профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Раздел XI. Россия в первой половине XIX в. (8 часов) 

Тема 22. Россия в первой половине XIX в. (6 часов) 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей 

конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной 

войны 1812 г. на общественное сознание в России. Движение декабристов и его оценки в 

российской исторической науке. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский утопический 

социализм. Европейское влияние на российское общество.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение 

социальной структуры российского общества в условиях промышленного переворота. 
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Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание 

кризиса традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия 

и создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном союзе. 

Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и 

последствия. 

Тема 23. «Золотой век» русской культуры (2 часа) 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные экспедиции. 

Создание системы народного образования.  

Развитие русской журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование русского 

литературного языка. Общественная роль театрального   искусства. Традиции классицизма в 

русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.   

Раздел XII. Россия во второй половине XIX в. (7 часов) 

Тема 24. Россия во второй половине XIX в. (5 часов) 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х 

– 1870-х гг. Споры современников о значении реформ.  

Общественные движения в России  в конце XIX в. Выступления разночинной 

интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический террор. Зарождение 

рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 

законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 

г. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, 

судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями. 

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней политике 

России в конце XIX в.    

Тема 25. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. (2 часа) 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Возрождение 

национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная 

живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. Научные 

достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две социокультурные среды. 

 

Содержание тем учебного предмета «История» в 11 классе 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI ВЕКА (48 ч.) 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века. (21ч.) 

Второй технологический переворот и становление индустриального производства. Научно - 

технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление монополий и их типы. 

Изменения в социальной структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы и сферы 

влияния. Создание военно-политических союзов. 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел мира и 

колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития стран Латинской 

Америки. 
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Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в Европе. 

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. 

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. Формы 

социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое движение, его 

ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и конфликт между 

коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. 

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX века. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в экономику. 

Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология фашистских 

партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. Особенности внутренней 

политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между странами 

Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-Вашингтонской системы. 

Национально-освободительные движения в колониях и зависимых странах Азии и Северной 

Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги 

военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной безопасности в 

Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-германский 

пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и создание 

антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. Разгром 

гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны и роль 

Советского Союза в победе над фашизмом.  

Раздел II. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века .(27ч.) 

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного 

общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Глобализация и ее 

социально-экономические последствия. Социальные и этнические процессы в информационном 

обществе. 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и предпосылки 

«холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических блоков. Крушение 

колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические конфликты «холодной 

войны». 

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских 

отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны». 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление 

смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально ориентированной 

рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 

1970-е годы, и его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов. 

Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. 
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Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных 

процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и его структура. 

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в орбиту 

влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление противоречий в 

восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Восточноевропейские страны после 

социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции на 

постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. Внутренняя 

и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. 

Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. 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. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии, ее 

превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Страны 

Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная политика 

в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца XX века. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в 

современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль Российской 

Федерации в современном мире. 

 ИСТОРИЯ РОССИИ. XХ - НАЧАЛО XXI ВЕКА (88 ч.) 

Раздел I. Российская империя накануне Первой мировой войны (13 ч) 

Россия на рубеже XIX – XX вв. Особенности географического положения и климатических 

условий России. Демографические процессы. Социальная структура. Российская модель 

экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства. 

Сельское хозяйство: особенности развития. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Внутренняя политика 

правительства в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг. «Кровавое воскресенье» и 

начало революции 1905-1907 гг. Крестьянские выступления и брожение в армии. Манифест 17 

октября 1905 г. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности 

формирования политических партий России. Основные политические партии. Реформа 

государственного строя. I и II Государственные думы. Третьеиюньский государственный 

переворот. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его политика. 

Реформы П.А. Столыпина. Итоги правления Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг. 

Культура России в конце XIX — начале XX в. Городская и сельская жизнь. Достижения 

науки. Идейные искания и художественная культура. Спорт в Российской империи. 

Раздел II. Россия в годы революций и Гражданской войны (10 ч) 

Россия в Первой мировой войне: конец империи Российская дипломатия накануне Первой 

мировой войны. Начало и характер Первой мировой войны. Подготовка России к войне и планы 
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сторон. Кампании 1914-1915 гг. 1916 г. Брусиловский прорыв. Война и российское общество. 

Власть и Дума: последний кризис монархии. 

Февральская революция 1917 г. предпосылки и причины Февральская революция 1917 г. 

Падение самодержавия. Создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и 

революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти», «Декрет о мире», «Декрет о земле», 

Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР.1918г. Заключение 

Брестского мира и его последствия. Предпосылки гражданской войны. 

Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап Гражданской 

войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и красного 

движений, другие участники войны. Создание Красной Армии. Советская республика в кольце 

фронтов: май 1918-март 1919 г. Политика военного коммунизма. Время решающих сражений: 

март 1919-март 1920 г. Война с Польшей и поражение белого движения. Апрель - ноябрь 1920 г. 

Причины победы красных и поражения белого движения. Борьба с «зелеными». Завершающий 

этап Гражданской войны. Особенности боевых действий на национальных окраинах России. 

Итоги Гражданской войны. 

Раздел III. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. Советская Россия в 1920-

е г. (15 ч) 

Новая экономическая политика. Экономическое и политическое положение Советской 

России после Гражданской войны. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Новая экономическая 

политика. Роль государства в экономике периода нэпа. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и 

его кризисы. Нэп и политические репрессии. 

Образование СССР и его международное признание. Предпосылки создания СССР. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Первая Конституция СССР 

(1924г.). Международное положение СССР после Гражданской войны. Европейская политика 

страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-германского соглашения в 

Рапалло. Коминтерн и Советская Россия. Период дипломатического признания СССР. 

Культура и искусство после октября 1917г. Раскол деятелей культура на сторонников новой 

власти, наблюдателей и её противников. «Музыка революции»: искусство, общество и власть в 

1917-1922 гг. Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни 

страны в 1920-е гг. Архитектура и зрелищные искусства как воплощение новаторских идей. 

Физкультура и спорт. 

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная революция. 

Цели модернизации, индустриализации. Коллективизация. Ее принципы – провозглашенные и 

реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. 

Индустриализация: основные результаты. Модернизация армии. Культурная революция: ее 

составляющие и итоги. Спорт и физкультурное движение в 1930-е гг. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. Письмо 

Ленина к XI съезду РКП(б). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928г. 

Причины возвышения И.В. Сталина. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. 

Репрессии 1936-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Идея И.В. 

Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Создание 

системы ГУЛАГа. Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Искусство и 

государственное строительство. 
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Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов 

военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его последствия. СССР и страны Запада накануне Второй мировой 

войны. Военное столкновение СССР с Японией в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Советско-германские отношения: пакт о ненападении 23 августа 1939г. и секретный протокол к 

нему. 

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 1939г. Советско-финская война. 

План «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Идеологическая и моральная 

подготовка СССР к войне. 

Раздел IV. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. (12 ч) 

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Летняя 

катастрофа 1941 г. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало 

блокады Ленинграда. Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые 

действия весной - летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской 

территории. Партизанское движение. Перевод экономики страны на военные рельсы. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром 

немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Орловско-Курская дуга. Завершение 

коренного перелома в войне. Проблемы открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее 

значение для совместных действий союзников. Идеология, культура и война. Русская 

православная церковь в годы войны. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 

Освобождение советской земли. Снятие блокады Ленинграда. Операция «Багратион», 

освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных территориях. 

Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская 

конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего 

рейха. 

Причины, цена и значение Великой Победы. Потсдамская конференция и окончание Второй 

мировой войны. Участие СССР в войне с Японией. Причины Победы. Цена Победы и итоги 

войны. 

Раздел V. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. (12ч) 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». 

Доктрина Трумэна и «политика отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. 

Локальные вооруженные конфликты. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Переход страны на мирный путь 

развития. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947г. Итоги четвертой пятилетки. 

Послевоенные репрессии. Дискуссии о характере политического режима в СССР. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Необходимость смены 

курса. Первые шаги по пути отказа от прежних методов управления. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. 

Сталина для последующего развития страны. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Мирные инициативы СССР. XX съезд 

КПСС о новых теоретических положениях относительно развития отношений со странами 

«капиталистического лагеря». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны 

Восточной Европы. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке.  

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во 

внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. 
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Экономика и политика в конце 1950-х -начале 1960-х гг. Успехи и неудачи социально-

экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Административные реформы. 

Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964г. 

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые послевоенные 

годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Отступление от «оттепели». СССР на 

международной спортивной арене. 

Раздел VI. СССР в годы «коллективного руководства» (8ч) 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Политика и экономика: от реформ - к «застою». Система 

«коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги. Проблемы 

«застоя» в экономике. Политика консервации сложившихся методов руководства. 

Нерентабельность экономики.  

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Симптомы кризиса «социалистического 

лагеря». Конфликты с Китаем. События 1968г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. СССР и 

международные конфликты. Переход к политике разрядки международной напряженности. 

Противоречия политики разрядки. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. Партийный аппарат и 

общество. Идеология инакомыслия и его подавление. Правозащитная деятельность. Отражение 

международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977г. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских войск в 

Афганистан. Обострение отношений между СССР и США. Политика Ю.В. Андропова. Попытка 

оздоровления экономики и политики страны. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. Достижение научной и военно-

технической мысли. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт 

в СССР. 

Раздел VII. Перестройка и распад советского общества (8 ч) 

Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горбачева. 

Продолжение курса Ю.В. Андропова. Стратегия ускорения как основа экономических программ 

и причина ее провала. По пути экономических реформ. Дискуссия о путях реформирования 

сложившейся экономической системы. Забастовки 1989г. Кризис потребления. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Расширение гласности. Переосмысление 

прошлого и ориентиры на будущее. Политический раскол советского общества. Выборы 

народных депутатов СССР в 1989г. на новой основе. Консолидация сил, оппозиционных курсу 

перестройки, в рядах КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации. 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Необходимость поиска новых 

решений. Концепция нового политического мышления. Пути нормализации отношений с США. 

Инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Распад системы союзов СССР. 

Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. Дискуссии об итогах 

политики, основанной на новом политическом мышлении. 

Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов. Причины 

кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Принятие 

союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации о суверенитете 

РСФСР (12 июня 1990). Попытка переворота в стране. Распад СССР. Создание Содружества 

Независимых Государств. 

Раздел VIII. Россия на рубеже XX – XXI вв. (10 ч) 

Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Политический и 

конституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. Октябрьские события 1993г., их 

итоги. Новая Конституция России. Итоги выборов 1993г. в Государственную Думу. 
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Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение 

межнациональных отношений. Начало чеченского конфликта. Выборы 1995 и 1996 гг., их 

влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. Дефолт и его последствия. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на территорию 

Дагестана. Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 

гг. Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. По пути реформ и стабилизации. Власть 

и общество: новая модель отношений. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Новый этап в развитии Российской Федерации. Итоги курса стабилизации 2000-2004 гг. 

Национальные проекты и их значение. Создание госкорпораций, реформа системы управления. 

Новая стратегия развития страны. Парламентские (2007) и президентские (2008) выборы и их 

итоги. Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. 

Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской 

Федерации после распада СССР. Россия и Запад: поиск взаимопонимания. Смена приоритетов 

российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия на международной арене в начале XXI в. 

Россия в формирующемся глобальном мире: 2000 – 2007гг. 

Духовная жизнь России к началу XXI в. Изменения в духовной жизни. Русская православная 

церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Спорт в 

Российской Федерации. Государственная политика в области культуры. 

Тематическое планирование по учебному предмету «История» 

Тематическое планирование по учебному предмету «История» в 10 классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего часов 

 Всеобщая история   

1 История как наука 4  

2 Человечество на заре своей истории 4  

3 Цивилизации Древнего мира 10  

4 Средневековье 10  

5 Новое время: эпоха модернизации 20  

 Итого: 48  

 История России (с древнейших времен до середины 

XIX в.) 

 

6 Особенности становления и развития российской 

цивилизации. 

2  

7 Русь изначальная 5 + 1 час из резерва 

 
8 Русь в IX – начале XII века. 

            

 

6 + 2 часа из резерва 

  
9 Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

            

4  

10 Культура древней Руси. 

            

2  

11 Иноземные нашествия на Русь в XIII  веке 

  

6  

 
12 Возвышение Москвы. 

 

6  

13 Российское государство во второй половине XV – конце 

XVI в. 

 

11 + 2 часа из резерва 

 

 
14 Россия в XVII веке.  

            

 

11 + 2 часа из резерва 

 
15 Российская империя в XVIII веке 

             

 

10 + 1 час из резерва 

 
16 Россия в первой половине XIX  века 

 

8 + 3 часа из резерва 

17 Россия во второй половине XIX века. 

  

7 + 3 часа из резерва 
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 Итого: 92 часа 

 
 Всего:  140 часов 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «История» в 11 классе 

№ п/п Наименование разделов  Всего часов 

 

 

1 

Всеобщая история.  

Научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития  

48  

 

2 

2 Мир на рубеже XIX – XX веков. Первая мировая война  6 

3 Теория и практика общественного развития   2 

4 Политическое развитие индустриальных стран 2 

5 Мировое развитие и международные отношения в 1920-

1940-е гг. 

6 

6 Ускорение научно-технического прогресса и становление 

глобального информационного общества 

3 

7 Социальные и этнические процессы в информационном 

обществе 

2 

8 Международные отношения после Второй мировой войны 4 

9 Североатлантическая цивилизация во второй половине XX 

– начале XXI в.  

5 

10 Страны Восточной Европы и государства СНГ 3 

11 Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы 

модернизации 

6 

12 Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 

тысячелетий 

3 

13 Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XX веке 2 

14 Итоговые уроки 2 

 

 

1 

История России 

 

Российская империя накануне первой мировой войны 

88 

 

12 

2 Россия в годы революций и гражданской войны 10 

3 Советское государство и общество в 1920-1930 гг. 15 

4 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 11 

5 СССР в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 г.г.   12 

6 СССР в годы «коллективного руководства» в середине 

1960-х - начале 1980-х гг.   

8 

7 Перестройка и распад СССР 8 

8 Россия на рубеже XX – XXI вв. 11 

 Итого:         136 

 

Искусство (МХК) (базовый уровень)  

(Данилова Г.И.) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения МХК ученик должен: 

знать/понимать 

• особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры;  
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• основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

• роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь 

• сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

• понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

• осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

• уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры;  

• уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии).  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• определения путей своего культурного развития и профессионального самоопределения; 

• ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• самостоятельного художественного творчества. 

 

Содержание тем учебного предмета «Искусство (МХК)» 

Содержание тем учебного предмета «Искусство (МХК)» в 10 классе 

Раздел 1. Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций (5 часов)  

Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. 

Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня- мать, Дорога и др.). Первобытная магия. 

Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и 

Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность (роль мифа в массовой культуре). 

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. 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни и быте (привычки, суеверия и др). 

Раздел 2. Художественная культура Античности (6 часов) 

Идеалы красоты Древней Греции в 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. 
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Раздел 3. Художественная культура Средних веков (11 часов).  

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». 

Раздел 4. Художественная культура средневекового Востока (4 часа) 

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. 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). 

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). 

Опыт творческой деятельности. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Раздел 5. Художественная культура Возрождения (8 часов) 

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. 

Повторительно-обобщающий урок (1 час) 

 

Содержание тем учебного предмета «Искусство(МХК)» в11 классе 

Раздел 1. Художественная культура XVII- XVIII в.в. (13 часов) 
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Художественная культура XVII-XVIII вв. 

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII вв. 

Стили и художественные направления в искусстве. Разграничение понятий «стиль» и 

«историческая эпоха» в искусстве. 

Человек и новая картина мира. Возникновение новых стилей и Возрождение. От 

«трагического гуманизма» Возрождения к барокко и классицизму. Эстетика и главные темы ис-

кусства барокко и классицизма. Реалистические тенденции в развитии искусства XVII - XVIII вв. 

Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей 

Архитектура барокко 

Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры итальянского барокко. Творчество 

Лоренцо Бернини. Оформление площади перед собором Святого Петра в Риме. Архитектурные 

творения Ф. Б. Растрелли в Санкт-Петербурге и его окрестностях.    

Изобразительное искусство барокко 

Скульптура и живопись барокко, основная тематика и ее художественное воплощение. П. П. 

Рубенс - «король живописи». Судьба художника, основные этапы его творческой  биографии. 

Характерные особенности живописной манеры.    

Классицизм в архитектуре Западной Европы 

Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в архитектурных 

сооружениях классицизм и ампира. Характерные черты архитектуры классицизма. Создание 

нового типа грандиозного дворцового ансамбля. Прогулка по Версалю - зримому воплощению 

парадно-официальной архитектуры классицизма.  

Шедевры классицизма в архитектуре России 

 «Архитектурный театр» Москвы (В.И. Баженов и М.Ф. Казаков). Дом Пашкова, дворцовый 

ансамбль в Царицыно - лучшие творения В. И. Баженова. 

 Классический облик Москвы в творчестве М.Ф. Казакова. «Строгий, стройный вид» 

Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие (по выбору). 

Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга. 

Изобразительное искусство классицизма и рококо 

От классицизма к академизму в живописи. Пуссен как основоположник классицизма. 

Характерные черты его живописи. Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные 

темы его произведений (с обобщением ранее изученного). 

Реалистическая живопись Голландии 

Творчество Рембрандта - вершина реализма. Судьба художника, основные вехи его 

творческой биографии. Своеобразие художественной манеры, богатство и разнообразие тема-

тики произведений.  

Русский портрет XVIII в. 

Шедевры русских портретистов: Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. 

Мастера скульптурного портрета: Б.К. Растрелли, Ф.И. Шубин, М.И. Козловский (по выбору, с 

обобщением ранее изученного) 

Музыкальная культура барокко 

Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко.  

Высший расцвет свободной полифонии в творчестве И.С. Баха. Многогранность и 

разнообразие творческого наследия композитора. 

Композиторы Венской классической школы 

Музыка Венской классической школы - высшее выражение эстетики классицизма. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма. Музыкальный мир В.А. Мо-

царта. Судьба композитора и основные этапы его творческой биографии. Оперные шедевры 

Моцарта (по выбору). Л. ван Бетховен: путь от классицизма к романтизму, его смелые экспе-

рименты и творческие поиски. Разнообразие музыкального наследия композитора (по выбору, с 

обобщением ранее изученного) 

Театральное искусство XVII-XVIII вв. 
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Золотой век французского театра классицизма, его основные драматурги и художественные 

принципы Мольер - создатель классической комедии, бытописатель нравов современного 

общества (с обобщением ранее изученного). Пути развития русского драматического театра (с 

обобщением ранее изученного). 

Раздел 2. Художественная культура конца XIX – XX века. (21 час) 

Романтизм 

Романтизм как художественный стиль эпохи конца XVIII - начала XIX в «Путь к свободе 

через красоту» (эстетика романтизма). Национальное своеобразие романтизма в искусстве раз 

личных стран (по выбору). Значение романтизма для дальнейшего развитие мировой 

художественной культуры 

Изобразительное искусство романтизма 

 Герой романтической эпохи в творчестве Ф. Гойи, Э. Делакруа, О. А. Кипренского и К. П. 

Брюллова. Пейзажная живопись. История глазами романтиков 

Реализм - художественный стиль эпохи 

«Правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» 

(художественные   принципы реалистического искусства).  

Изобразительное искусство реализма 

Интерес к жизни человека простого сословия и бытовые картины жизни в творчестве  Г. 

Курбе, О. Домье, художников-передвижников: И. Е. Репина, В. И. Сурикова. 

«Живописцы счастья» (художники импрессионизма) 

Художественные искания импрессионистов. Пейзажи впечатления К. Моне. Жизнь и 

Человек в произведениях Э. Дега, О. Ренуара. Постимпрессионизм В. ван Гога, П. Сезанна, П. 

Гогена 

Многообразие стилей зарубежной музыки 

Западноевропейская музыка романтизма. Романтический идеал и его отображение в музыке 

Р. Вагнера и Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Г. Берлиоза (по выбору). Музыка импрессионизма. 

Творчество К. Дебюсси и М. Равеля (по выбору) 

Русская музыкальная культура 

Зарождение русской классической музыкальной школы. М.И. Глинка как основоположник 

русской музыкальной классики. Композиторы  «Могучей  кучки»: М.А. Балакирев, А. П. 

Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков. Многообразие творческого наследия П. И. 

Чайковского (с обобщением ранее изученного) 

Пути развития западноевропейского театра 

«Порывы духа и страсти души» в театре романтизма. «Торжество правды и истины» в ре-

алистическом театре. Э. Золя как теоретик западноевропейского театра реализма 

Русский драматический театр 

Русский театр романтизма и его знаменитые актеры (П.С. Мочалов и В.А. Каратыгин). 

Русский реалистический театр и его драматурги (по выбору, с обобщением ранее изученного). 

М.С. Щепкин - выдающийся актер и реформатор русской театральной  сцены. «Русский 

национальный театр» А.Н. Островского. Особенности театра А.П. Чехова  

Искусство символизма 

Художественные принципы символизма и  его известные мастера. Символ и миф в 

живописи. Символизм в творчестве М.А. Врубеля и В.Э. Борисова-Мусатова 

Триумф модернизма 
Модерн - «последняя фаза искусства прошлого века». Создание новых художественных 

форм  и образов, выработка  единого  интернационального стиля в искусстве. Особенности 

модерна в различных видах искусства (по выбору) 

Архитектура: от модерна до конструктивизма 
Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Мастера  и  шедевры  зарубежной архитектуры: 

А.  Гауди, В. Орта, Ш.  Э.  Ле  Корбюзье, Ф. Л. Райт, О. Нимейер (по выбору). Архитектурные 

достижения России. Творчество Ф. О. Шехтеля.  

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства 
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Разнообразие художественных направлений и стилей изобразительного искусства. Фовизм 

А. Матисса. Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали 

Мастера русского авангарда 
Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича.  

Зарубежная музыка XX в. 

 Музыкальный мир XX в., разнородность его стилей и направлений. Мастера музыкальной 

классики. Искусство  джаза  и  его  истоки. Рок-музыка.  

Русская музыка XX столетия 

Традиции символизма и романтизм в творчестве А. Н. Скрябина. Многообразие  творческого  

наследия С. В. Рахманинова. Творчество С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича. 

Зарубежный театр XX в. 

Основные пути развития зарубежного театра. Интеллектуальный театр Б.  Шоу. Театр 

абсурда. Эпический театр Б. Брехта. Творческие эксперименты П. Брука. Зарубежный театр 

последних лет 

Русский театр XX в. 

К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко  как  основоположники русского 

театрального искусства. Понятие о «системе Станиславского». Театральный авангард В. Э. Мей-

ерхольда и А. Я.  Таирова (по выбору, с обобщением ранее изученного). Мастера современного 

отечественного театра 

Становление и расцвет мирового кинематографа 

Рождение и первые шаги кинематографа. Великий немой. Ч. С. Чаплин - выдающийся комик 

мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино. Киноавангард XX в. Рождение 

национального кинематографа. Шедевры отечественного кино, его режиссеры и исполнители 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Искусство (МХК)» 

Тематическое планирование по учебному предмету «Искусство (МХК)» в 10 классе 
№ п/п Наименование разделов  Всего часов 

1.  Художественная культура первобытного общества и 

древнейших цивилизаций 

5 

2.  Художественная культура Античности 6 

3.  Художественная культура Средних веков 11 

4.  Художественная культура средневекового Востока 4 

5.  Художественная культура Возрождения 9 

 Итого:         35 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Искусство (МХК)» в 11 классе 
№ п/п Наименование разделов  Всего часов 

1 Художественная культура XVII- XVIII в.в 13 

2 Художественная культура конца XIX – XX века 21 

 Итого:         34 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

(Ю. Л. Воробьёв) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения по представленной программе для 10 класса учащихся будут: 

Понимать: задачи национальной обороны, государственной и общественной безопасности. 
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Роль вооруженных сил. Необходимость обеспечения личной и общественной безопасности. 

Важность обеспечения безопасности Отечества. Основные направления государственной 

политики в области ГО и защиты населения и территории от ЧС. Ответственность военной 

службы. Ценность человеческой жизни. Важность личной и общественной безопасности. 

Ответственность человека за свое здоровье. Роль физической активности и здорового образа 

жизни для человека. Понимать свою роль в жизни и свою индивидуальность. 

Знать: главные положения национальной безопасности РФ, стратегические цели в 

обеспечении национальной безопасности государства. Главные положения ФЗ РФ «Об обороне», 

«О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О противодействии терроризму», «О противодействии 

экстремистской деятельности», «О пожарной безопасности». Права и обязанности граждан РФ в 

области обороны. Структуру и задачи ГО в мирное и военное время. Современные средства 

поражения, их поражающие факторы. Знать мероприятия по защите населения. Важность 

системы оповещения. Типы и принцип устройства защитных сооружений, индивидуальные - 

средства защиты дыхательных путей, кожи. Знать и уважать историю Отечества. Сущность, 

особенности и обеспечение воинской обязанности. Значение строевой подготовки. Назначение и 

боевые свойства автомата Калашникова. Правила поведения в криминогенной ситуации, 

ответственность за противоправные поступки. 

Уметь: работать с различными источниками информации, анализировать и сопоставлять, 

делать выводы. Принимать решение. Владеть навыками действий в опасной и чрезвычайной 

ситуации. Получить навыки в объеме одиночной подготовки солдата. Применять полученные 

знания и навыки на практике. Анализировать, сопоставлять и делать выводы. Принимать 

решения на основе полученных знаний. 

В результате обучения по представленной программе для 11 класса учащихся будут: 

Понимать: необходимость обеспечения личной и общественной безопасности. Роль 

человека в преобразованиях окружающей среды. Понимать сущность и особенности воинской 

обязанности. 

Знать: роль человека в преобразовании окружающей среды; степень влияния деятельности 

человека на его здоровье. Сущность, особенности и обеспечение воинской обязанности; порядок 

призыва на военную службу; главные положения ФЗ РФ «Об обороне», порядок обязательной 

подготовки граждан к военной службе. Цели, задачи и назначение воинского учета, порядок 

постановки на воинский учет, определение годности к военной службе, обязанности по 

воинскому учету, определение годности граждан к военной службе. Правила прохождения 

медицинского освидетельствования. Обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе. Порядок призыва на военную службу. Статус военнослужащего, его права, свободы, 

льготы и компенсации, порядок поступления на военную службу по контракту и ее прохождения, 

особенности альтернативной гражданской службы по сравнению с военной службой, 

обязанности военнослужащих, юридическая ответственность военнослужащих, порядок 

увольнения с военной службы и прохождение службы в запасе. Источники инфекционных 

заболеваний, пути передачи инфекции; меры по профилактике инфекционных заболеваний. 

Общие принципы оказания первой доврачебной помощи. 

Уметь: получать информацию, анализировать ее, сопоставлять и делать выводы. 

Аргументировать свою точку зрения. Принимать решения. Работать с различными источниками 

информации. Пользоваться статистическими данными, анализировать их и делать выводы. Знать 

Федеральные законы и уметь применять их в повседневной жизни. Уметь применять полученные 

знания. Оказывать первую помощь: накладывать бинтовые повязки, кровоостанавливающий 

жгут; при химических и термических ожогах; при ранениях, растяжениях связок, переломах и 

вывихах. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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Глава1. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе; правила поведения в 

ситуациях криминогенного характера и возможного теракта; правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. История и задачи РСЧС, режимы 

функционирования РСЧС, структуру РСЧС. Особенности привлечения к уголовной 

ответственности несовершеннолетних и особенности отбывания ими уголовного наказания. 

Ориентирование на местности и хождение по азимуту. Правила поведения в условиях 

криминогенной ситуации и террористического акта; укрытие в условиях природных и 

техногенных ЧС, наиболее характерных для местности их проживания. Законы и другие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности, истории и 

структуре РСЧС. 

Глава2. Гражданская оборона —составная часть обороноспособности страны 

Основные понятия Гражданской обороны. Задачи и органы управления гражданской 

обороной. Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. Правила и порядок оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного 

и военного времени. Организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 

мирного и военного времени, устройство и правила пользования средства индивидуальной 

защиты, мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных средств 

поражения, организацию гражданской обороны в школе. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава1. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Основные понятия, функции и показатели здоровья, структура и составляющие 

индивидуального и общественного здоровья, признаки инфекционных заболеваний, условия и 

механизмы передачи инфекции; наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их 

передачи, факторы риска инфекционных заболеваний, понятия, организацию, основные 

мероприятия вакцинации, санитарно-гигиенической обработки, карантина и обсервации. 

Глава 2. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия и структура здорового образа жизни, роль питания как составляющей 

здорового образа жизни, понятие режима труда и отдыха, формирование индивидуального 

режима, меры и способы профилактики утомления, влияние двигательной активности на 

здоровье человека, основные виды двигательной активности, влияние закаливания на здоровье 

человека, правильные подходы к водному и воздушному закаливанию, социальную опасность 

вредных привычек, механизмы их возникновения, их физиологический и социальный вред, меры 

их социальной профилактики. 

Раздел 3. Основы военной службы. 

Глава 1. Вооруженные силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества и его 

национальных интересов  

Взаимосвязь национальных интересов России с ее культурным и геополитическим 

своеобразием, угрозы безопасности РФ, в том числе и в настоящее время, управление оборонным 

строительством в РФ, полномочия в этом вопросе различных органов государственной власти, 

структуру ВС РФ, назначение, задачи, структуру и вооружение Видов и родов войск 

Вооруженных сил Российской Федерации, а также войск, не входящих в Вооруженные силы. 

Гражданская позиция по вопросам обороны Отечества и строительства Вооруженных сил 

России. 

Глава 2. Боевые традиции Вооруженных сил Российской Федерации 

Основные боевые традиции Вооруженных сил, роль патриотизма в мировоззрении 

гражданина России, понятие воинского долга и его нравственно-правовые основы, исторические 

примеры верности воинскому долгу, значение дней воинской славы России в оборонной 

деятельности страны и общества, особенности воинского коллектива, уставной порядок 

взаимоотношений в нем, исторические примеры проявления войскового товарищества русскими 

воинами. 

Глава 2. Символы воинской чести 
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Роль и значение Боевого знамени части и Военно-морского флага корабля особо почетного 

знака, символа воинской чести, доблести и славы, историю государственных наград за военные 

отличия в России, а также основные государственные награды СССР и России за военные 

отличия, Ритуалы приведения к военной присяге, вручения Боевого знамени части, вручения 

оружия и боевой техники молодому пополнению, памятные и знаменательные даты в истории 

воинской части порядок их празднования. 

11 класс 

Раздел 1. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.  

Глава1.   История военной службы. 

Войны в истории человечества и России. Военная служба – особый вид государственной 

военной службы. Исполнение обязанностей военной службы. Организация обороны Российской 

Федерации 

Глава 2. Воинская обязанность. 

Основные сведения о воинской обязанности. Организация воинского учета и его 

предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Освидетельствование граждан и профессиональный психологический 

отбор при первоначальной постановке на воинский учет. Психологическая квалификация 

воинских должностей. Организация призыва на военную службу. Ответственность граждан по 

вопросам призыва. Прохождение военной службы по призыву.  

Глава 3. Особенности военной службы. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ - закон воинской жизни. Военная присяга 

клятва воина на верность Родине – России. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской части. Воинские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ. Военная форма одежды  

Глава 4. Правовые основы военной службы.  

Социальная защита военнослужащего. Статус военнослужащего. Правовая защита 

военнослужащих и членов их семей. Прохождение военной службы по контракту. Прохождение 

службы военнослужащими-женщинами. Альтернативная гражданская служба. Права и 

ответственность военнослужащих. Увольнение с военной службы. 

 Глава 5. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооружённых сил России. 

Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 

Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Виды 

воинской деятельности. Требования, предъявляемые к морально-этическим, психологическим и 

профессиональным качествам призывника. Взаимоотношения в воинском коллективе. Воинская 

дисциплина. Ее суть и значение. Офицер Российской армии. Требования, предъявляемые к 

офицеру военной службой. Военные образовательные учреждения профессионального 

образования. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 Раздел 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
Глава 6. Основы здорового образа жизни. 

Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Заболевания, передаваемые половым путем. 

Психологическое состояние человека и причины самоубийств. Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. 

 Глава 7. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

помощь при ранениях. Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжения связок, вывихи. 

Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной деятельности и прекращении 

дыхания.  

 

Тематическое планирование 
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Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

14 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 7 

3 Основы военной службы.  14 

4 ИТОГО 35 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Раздел, глава Количество часов 

1 Основы военной службы 28 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 

3 ИТОГО 34 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

(В.И. Лях) 

Планируемые результаты  

В результате освоения Обязательного минимума  содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следившего  

уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитий общества и человека, цель и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значения в современном мире, влияние 

массовой  физической культуры и спорта высших достижений 

- роль и значение занятий физической культурой в укрепления здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведение здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

-индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

-  особенности  организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально- прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических  способностей на занятиях физической культурой; 

- особенности форм урочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, 

содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и  спортом; 

- культуры  поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при  травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 
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- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

- контроль за индивидуальным  физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; 

- приемы массажа и самомассажа 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития  и двигательной подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма 

и физическую работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость; метать различные  по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12-15 м)  

с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов;  метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальную цель 2,5*2,5 и с 10-12 м ( девушки)  и с 15-25 м (юноши) ; 

метать теннисный мяч в вертикальную цель 1*1 м с 10 м ( девушки) и с 15-20 м (юноши). 

 В гимнастических и акробатических упражнениях:выполнять комбинацию из пяти 

элементов  на брусьях  или перекладине (юноши), на бревне  или разновысоких брусьях 

(девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см 

(юноши);  выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой ( 

девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный 

кувырок через препятствие на высоте 90 см, стойку на руках , переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы ( юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); 

лазать по  двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость 

(юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

 В единоборствах: проводить учебную хватку  в одном из видов единоборств (юноши). 

В спортивных играх: демонстрировать  и применять в игре  или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей  развития физических  способностей  (табл.16), с учетом  региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно- оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни;  осуществлять коррекцию недостатков  физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности:участвовать в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырехборью:бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 
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Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:  согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 

соревнованиях. 

 Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по 

выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

Демонстрировать 

Физические 

способности 

физические упражнения юноши  девушки 

 

Скоростные Бег 30 м 

Бег 100 м 

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17,5 с 

силовые Подтягивание из виса на 

высокой перекладине, раз 

прыжок смета, см 

10 раз 

- 

215 см 

- 

14 раз 

170 см 

выносливость Кроссовый бег на 3км 

Кроссовый бег на 2км 

13 мин 50 с 

- 

- 

10 мин 00 с 

 

Уровень физической подготовленности (Контрольные тесты) 

№ Физические 

способности 

физические 

упражнения 

(тест) 

юноши 

 

девушки  

низкий средний высокий низки

й 

средний высокий 

1 Скоростные Бег 30 м сек. 5,2и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Координацио

нные 

Челночный 

бег 3x10 м. 

сек 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

см. 

180 и 

ниже 

190 

195-210 

205-220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-190 

170-190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливость 6 мин бег м. 1100 и 

ниже 

1100 

1300-

1400 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения, 

сидя см. 

5 и ниже 

5 

9-12 

9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 

12-14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые Подтягивание

: на высокой 

перекладине 

из виса, 

(юноши), на 

низкой 

 

 

4 и ниже 

4 

 

 

8-9 

9-10 

 

11 и 

выше 

12 

 

 

 

6 и 

ниже 

6 

 

 

 

13-15 

13-15 

 

 

 

18 и 

выше 

18 
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перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девушки) 

 

Содержание тем учебного курса 10-11 класс 

Основы знаний о физической культуре: 

Программный материл по данному разделу можно осваивать 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 деятельности: всесторонность развития личности; укрепления 

здоровья и содействиетворческому долголетию; совершенствование и формирование здорового 

образа жизни; физическаяподговленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, 

к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (на пример «Спорт для 

всех»), их социальная направленность и формы организаций. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной культуре, их 

цели и задачи, основы содержания и формы организаций. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля  за физическими упражнениями профессионально-ориентированной и 

оздоровительной 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 для провидения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и примеры в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном  виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижения на лыжах, гимнастика, плавание. Легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость,ловкость) в в процессе провидения индивидуальных занятий. 

Основы провидения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, 

легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержания репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организаций двигательного режима (в течение дня, недели и месяца). 

Характеристика упражнений 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) переорганизаций  и провидении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 
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культурой и спортом. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового  стиля жизни. 

Закрепления навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирания, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных 

процедуруказана в программах 1-9 классов. Изменение дозировки следит проводить с учетом 

индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляций. Повторение приемов саморигулятции, освоенных в 

начальной и основной школе школе. Аутогенная тренировки. Психмышечная и 

психорегулирующая тренировка. 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, владение мячом (ловля, передачи, ведение, броски и тд.), защитных действий 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. Большой удельный вес приобретают игровой и 

соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10-11 классах 

продолжается овладение более сложным приемам 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  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. 

Программный материал по спортивным играм 

Основная направленность  10-11 классы 

Баскетбол 

На совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, стоек 

Комбинаций из основных элементов технике 

передвижений 

На совершенствование ловли и передачи 

мяча 

Варианты ловли и передачи мяча без 

сопротивления и сопротивлением защитника (в 

различных построениях) 
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На совершенствование ведения мяча Варианты ведения мяча без сопротивления и 

сопротивлением защитника  

На совершенствование техники защитных 

действий  

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание,выбивание, перехват, накрывание) 

На совершенствование техники 

перемешенный, владения мячом и развитие 

координационных способностей 

Комбинация из основных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

На совершенствование тактики игры Индивидуальные, групповые и командные 

действия внападений и защите 

На овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Игра по правилам 

Волейбол  

На совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Комбинаций из основных элементов 

передвижений  

На совершенствование техники приема и 

передач мяча 

Варианты техники приема и передачи мяча 

На совершенствование техники подач мяча Варианты подач мяча 

На совершенствование техники нападающего 

удара  

Варианты нападающего удара через сетку 

На совершенствование техники защитных 

действий 

Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночные и вдвоем), страховка 

На совершенствование техники игры Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия внападений и защите 

На овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Игра по правилам 

Гимнастика:  

В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование техники 

гимнастических упражнений: в висах  и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих  и строевых упражнений. 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие 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 

том 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. 
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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. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

Основная 

направленность 

10-11 классы 

Юноши  Девушки  

На 

совершенствование 

строевых упражнений  

Проеденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в 

движений. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 

четыре, по восемь в движений 

На 

совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов 

Комбинаций из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении 

На 

совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами 

С набивными мячами (весом до 

5 кг), гантелями до 8 кг),  

гирями (16 и 24 кг), штангой, на 

тренажерах, с эспандерами. 

Комбинации упражнений с 

обручами, булавами, лентами, 

скакалкой, большими мячами. 

На освоение и 

совершенствование 

висов и упоров. 

 Пройденный в предыдущих 

классах материал. Подъем в 

упор силой; вис согнувшись, 

прогнувшись, сзади;  сгибание 

и разгибание рук в упоре на 

брусьях, угол в упоре, стойка  

на плечах из седа ноги врозь. 

Подъем переворотом, подъем 

разгибом до седа ноги врозь , 

соскок махом назад 

Толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь;  толчком двух ног 

вис углом. Равновесие на нижней 

жерди; упор присев на одной ноге, 

махом соскок. 

 На освоение и 

совершенствование 

опорных прыжков. 

 Прыжок ноги врозь через коня 

в длину высотой 115-120 см 

(10кл),  и 120-125 см (11кл). 

Прыжок углом с разбега под углом 

к снаряду и толчком одной ногой ( 

конь в ширину, высота 110см) 

На освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений 

 Длинный кувырок через 

препятствие на высоте 90 см; 

стойка на руках с помощью; 

кувырок назад через стойку на 

руках с помощью. Переворот 

боком, прыжки в глубину, 

высота 150-180 см. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Сед углом; стоя на коленях и 

наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных 

элементов. 

На развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами; тоже с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений,  акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне,на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические  упражнения. Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 
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упражнений. Ритмическая гимнастика. 

На развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Лазанье по двум канатам без 

помощи ног и по одному канату 

с помощью ног на скорость. 

Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, 

стенке при помощи ног. 

Подтягивания. Упражнения на 

висах и упорах, со штангой, 

гирей, гантелями, набивными 

мячами. 

Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами, в парах 

На развитие 

скоростно - силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча. 

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

различных суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке, с предметами. 

На знания о 

физической культуре. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики 

занятий с младшими школьниками. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. 

На владение 

организаторскими 

умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. 

Проведение занятий с младшими школьниками. 

Самостоятельные 

занятия 

Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов 

и упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

Легкая атлетика: 

В 10-11 классах  продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега , прыжков в длину и высоту с разбега, метаний (табл.19). 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 длинна спринторских дистанций, время 

длительного бега, длинна разбега и количества способов в прыжках и метениях. С юношами и 

девушками продолжается углубленное изучение основных  в 8-9классах различных спортивных 

способов прыжков. При наличий  условий и обеспечении техники безопасности возможно 

ознакомление старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, метания копья, 

диска, молота, толкания ядра. 

Для усиления роли занятий и разностороннего воздействия на конденсационные и 

координационные способности рекомендуется чаше 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 создаваться условия для воспитания  у учащихся 

стремления к объективной оценки своих возможностей, самоопределению и 
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самосовершенствованию. Выполнению трудных, но посильных заданий по развитию физических 

способностей, особенности выносливости, создает благоприятные условия для нравственных и 

волевыхкачеств. 

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески 

применять освоение легкоатлетические упражнения в беге, прыжках  и метаниях с тем расчётом, 

чтобы учащиеся могли использовать их вовремя самостоятельных тренировок, внеклассных 

занятиях в не школе и дома. Занятия с юношами следует предусмотреть необходимость 

использования материала по легкой атлетике для подготовки их к службе в армий. 

Программный материал по легкой атлетике 

Основная 

направленность 

10-11 классы 

Юноши  Девушки  

На совершенствование 

техники спринтерского 

бега. 

Высокий и  низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег  на 

результат на 100 м. Эстафетный бег. 

 На совершенствование 

техники длительного 

бега. 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 20-25 мин. 

Бег на 300 м. 

Бег в равномерном и переменном 

темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м. 

На совершенствование 

техники прыжка в длину 

с разбега 

Прыжки в длину  с 13-15 шагов разбега 

На совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега 

Прыжки  в высоту с 9-11 шагов с разбега 

На совершенствование 

техники  метания в цель 

и на дальность 

 Метание мяча 150 г с 4-5 

бросковых шагов с полного 

разбега  на дальность в коридор 

10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1см)с 

расстояния 20 м. 

Метание гранаты 500-700 г с 

места на дальность, с колена, 

лежа; с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного 

разбега  на дальность в коридор 

10м и заданное расстояние;  в 

горизонтальную цель (2*2 м) с 

расстояния 12-15 м, по 

движущейся цели (2*2 м)с 

расстояния 10-12 м. Бросок  

набивного мяча ( 3кг)  двумя 

раками из различных исходных 

положений с места, с одного- 

четырех шагов вперед-вверх на 

дальность и заданное 

расстояние 

Метание теннисного  мяча и мяча 

150г с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов  с укороченного 

и полного разбега на дальность и 

заданное расстояние в коридор 10 

м;  в горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1 м) с 

расстояния 12-14 м. Метание 

гранаты 300-500 г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на 

дальность в горидор10 м и 

заданное расстояние.     

 

 

Бросок набивного мяча (2кг) двумя 

руками из различных положений с 

места, с одного- четырех шагов 

вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние 

На развитие 

выносливости 

Длительный бег до 25 мин, 

кросс, бег с препятствиями, бег 

с гандикапом, в парах, группой, 

эстафеты, круговая тренировка 

Длительный бег до 20 мин. 



89  

  

На развитие скоростно-

силовых способностей 

Прыжки  и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, 

набивных мячей, круговая тренировка. 

На развитие скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты  из различных и.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

На развитие 

координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега  с изменением направления, 

скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и 

на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на 

точность приземления; метание различных предметов из различных 

и. п., в цель и на дальность обеими руками 

На знания о физической 

культуре 

 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических 

упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь 

при травмах. Правила соревнований 

 

На совершенствование 

организаторских умений 

 

Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических 

соревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками 

Самостоятельные 

занятия 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

Лыжная подготовка:  

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 прохождения всей дистанции, что позволит улучшить функциональные 

возможности их организма. 

         Программный материал по лыжной подготовке 

Основная направленность Классы 

 
10 11 

На освоение тех Переход с одновре- Переход с хода на ход 

ники -лыжных хо менных ходов на по- в зависимости от ус- 

дов переменные. Преодо- ловий дистанции и 

 
ление подъемов и состояния лыжни. 

 
препятствий. Про- Элементы тактики 

 
хождение дистанции лыжных гонок: рас- 
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до 5 км (девушки) и пределение сил, лиди- 

 
до 6 км (юноши) рование, обгон, фини- 

  
ширование и др. Про- 

  
хождение дистанции 

  
до 5 км (девушки) и 

  
до 8 км (юноши) 

На знания о физической 

культуре 

Правила проведения самостоятельных занятий. 

Особенности физической подготовки лыжника. 

Основные элементы тактики в лыжных гонках. 

Правила соревнований. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Первая помощь при 

травмах и обморожениях 

Элементы единоборств: 

Должны закрепить ранее освоенные, а также изучить новые приемы борьбы лежа и стоя. 

Результатом обучения и критерием облучённости 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 часть вариативной части, а также внеклассные и самостоятельные занятия. Наряду 

с юношами раздел единоборств могут осваивать девушки, проявившие к этому интерес. 

Программный материал по элементам единоборств 

Основная направленность Классы 

10 11 

На освоение техники владения 

приемами 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная 

схватка 

На развитие координационных 

способностей 

Пройденный материал по приемам единоборства, подвижные 

игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба 

двое против двоих» и т. д. 

На развитие силовых 

способностей и силовой  

выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах 

На знания о физической 

культуре 

Самостоятельная разминка перед поединком. Правила 

соревнований по одному из видов единоборств. Влияние 

занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств. Техника безопасности. Гигиена борца 

На освоение организаторских 

умений 
Умение судить учебную схватку одного из видов единоборств 

Самостоятельные занятия 

Упражнения в парах, овладение приемами страховки, 

подвижные игры. Самоконтроль при занятиях 

единоборствами 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

Классы  

10 11 

1 Базовая часть 87  

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Лёгкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 

1.6 Элементы  единоборств  9 9 

2 Вариативная часть 18 15 

2.1 Лёгкая атлетика 5 5 

2.2 Спортивные игры 13 10 

 Всего  105 102 

 

Физика (базовый уровень) 

(В.С Данюшенков, О.В Коршунова,на основе программы Г.Я. Мякишева) 

 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин разделов: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; молекуляреая физика, термодинамика, 

электродинамика  

• смысл физических законов: Ньютона, Менделеева-Клапейрона, Шарля Гей-Люссака 

Кулона всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для полной 

электрической цепи, , прямолинейного распространения света, отражения света, электролиза 

полупроводников; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 
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периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов. 

 

 Содержание тем учебного предмета 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования 1 ч 

      Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-

следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Роль математики в физике. Научное 

мировоззрение.  

2. Механика 23 ч 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты.. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности.. 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. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. 

      3. Молекулярная физика. Термодинамика 21 ч 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 
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 Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. Термодинамика. Внутренняя 

энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 

внутреннего сгорания, дизель.. КПД двигателей.. Взаимное превращение жидкостей и газов. 

Твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические 

и аморфные тела.  

4. Электродинамика 31ч  

 Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца.. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца.. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитное поле. 

5. Колебания и волны 10 ч 

Механические колебания.. Электрические колебания. Свободные колебания в 

колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. Электромагнитные волны. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

Телевидение. 

        6. Оптика 13 ч 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Свето-электромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

7. Основы специальной теории относительности 3 ч 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света.. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика 13 ч 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.  Атомная физика. Строение атома. Опыты 
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Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории 

Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля.. 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.       

9. Строение и эволюция Вселенной 10 ч 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

10. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил 1 ч 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 

11. Обобщающее повторение 11 ч. 

 Фронтальные лабораторные работы  
1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

7. Изучение явления электромагнитной индукции. 

8. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

9. Измерение показателя преломления стекла. 

10. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

11. Измерение длины световой волны. 

12. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

13. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

14. Изучение треков заряженных частиц 

15. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера 

    

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 
Разделы по 

программе/ч 

Контрол.

работы 

Лаборат

орные 

работы 

Урок-

зачет 

10 класс: 

1.Введение. Основные особенности 

физического метода исследования 

1    

2. Механика 23  2 3 

3.Молекулярная физика. Термодинамика 21  1 3 

4. Электродинамика 21  2 2 

5.  Обобщающее повторение 4    

ИТОГО 70  5 8 

11 класс: 

1.Электродинамика(продолжение) 10  2 2 

2.Колебания и волны  10  1 1 

3.Оптика. Основы специальной теории 

относительности 

13  5 1 

6.Квантовая физика  13  1 2 

7.Значение физики для понимания мира и развития 1  1  
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производительных сил. 

8. Строение и эволюция вселенной 10    

9.Обобщающее повторение 11    

ИТОГО 68  10 6 

 

Химия (базовый уровень)  

(О. С. Габриелян) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

10 класс 

Требования к усвоению теоретического учебного материала 

 В соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, в результате 

изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

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; 

- приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Знать/понимать: основные положения теории химического строения веществ, гомологию, 

структурную изомерию, важнейшие функциональные группы органических веществ, виды 

связей (одинарную, двойную, ароматическую, водородную), их электронную трактовку и 

влияние на свойства веществ. Знать основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации линейная, разветвленная и 

пространственные структуры, влияние строения на свойства полимеров. 

Уметь: разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное 

единство органических и неорганических веществ, причинно-следственную зависимость между 

составом, строением и свойствами веществ, развитие познания от явления ко все более глубокой 

сущности. 

Требования к усвоению фактов 

Знать строение, свойства, практическое значение предельных, непредельных и 

ароматических углеводородов, одноатомных и многоатомных спиртов, альдегидов, карбоновых 

кислот, сложных эфиров, жиров, глюкозы и сахарозы, крахмала и целлюлозы, аминов и 

аминокислот, белков. Знать особенности строения, свойства, применения важнейших 

представителей пластмасс, каучуков, промышленную переработку нефти, природного газа. 

Уметь пользоваться строением, анализом и синтезом, систематизацией и обобщением на 

учебном материале органической химии; высказывать суждения о свойствах вещества на  основе 

их строения и о строении вещества по их свойствам. 

Требования к усвоению химического языка 

Знать и уметь разъяснять смысл структурных и электронных формул органических веществ 

и обозначать распределение электронной плотности в молекулах, называть вещества по 
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современной номенклатуре, составлять уравнения реакций, характеризующих свойства 

органических веществ, их генетическую связь. 

11 класс 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

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

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; • основные 

законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

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

органических соединений; 

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

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

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; уметь 

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

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

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

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

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен уметь: 

• 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. 

Содержание учебного предмета «Химия» 

10 класс 

Введение (1 ч) Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения.  
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Тема 1. Теория строения органических соединений (6 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 (18 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 по лимеризация 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. Нефть. Состав и 

переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Бензол. Получение 

бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, 

нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена 

и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2.Определение 

элементного состава органических соединений. 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 (21 

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 на основе 

свойств. К а м е н н ы й у г о л ь . Ф е н о л . 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: 
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общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложны е эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры 

в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 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. Глюкоза – вещество с двойственной функцией – 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на 

основе свойств. Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза 

на примере взаимопревращений: глюкоза ^ полисахарид.  

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 уксусноэтилового и уксусно-изоамилового эфиров. 

Коллекция эфирных масел. 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 соединений и их нахождение в живой природе (9 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.  

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 (8 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, гипо- и 

гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 
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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: отиатрохимии до 

химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. 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 с фотографиями 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.  

Т е м а 6  Искусственные и синтетические органические соединения (7 ч) И с к у с с т в е 

н н ы е п о л и м е р ы . Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, 

вискоза), их свойства и применение. С и н т е т и ч е с к и е п о л и м е р ы . 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. Коллекции искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 

химическим реактивам.  

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа№2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

11 класс 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (6 ч) 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, d-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.  

Тема 2. Строение вещества (26 ч) Ионная химическая связь. Катионы и анионы. 

Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 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. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 
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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 вещества. 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, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: 

гели и золи. Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. Понятие «доля» й 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. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 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 уст ранения. 

Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 

его свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 3. 

Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными 

водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

 Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3. Химические реакции (18 ч) Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на при мере 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 ре акции 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. Обратимость химических реакций. Необратимые и 

обратимые химические ре акции. Состояние химического равновесия для обратимых химических 

реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об 
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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: рас творимые, 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 оксида ми, 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. 

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. 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 кисло ты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида 

водорода с по мощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого 

картофеля. Приме ры 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). По лучение 

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. 6. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

7. Ре акции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 8. Получение кислорода разложением 

перок сида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 9. 

Получение водо рода взаимодействием кислоты с цинком. 10. Раз личные случаи гидролиза 

солей.  

Тема 4. Вещества и их свойства (18 ч) Неметаллы. Сравнительная характеристика 

галогенов как наиболее типичных представите лей неметаллов. Окислительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-

окислителями). 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. 

Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от 

коррозии. Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металла ми, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 
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солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной сер 

ной кислоты. Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и соля ми. 

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 метал лов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. 

Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных 

органических кис лот. 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 на гревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на 

катионы и анионы.  

Лабораторные опыты. 11. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

12. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 13. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кисло ты с основаниями. 14. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 15. Получение и 

свойства нерастворимых основа ний. 16. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 17. 

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 

№ Раздел Количество 

 часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Введение. 1   

2. Тема 1. Теория  строения органических 

соединений  

6   

3. Тема 2. Углеводороды и их природные 

источники  

18 №1  

4. Тема 3. Кислородсодержащие 

органические вещества 

21 №2  

5. Тема 4. Азотсодержащие соединения.  9 №1 

Идентификация 

органических 

соединений 
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6. Тема 5.  Биологически активные 

органические соединения  

8   

7. Тема 6. Искусственные  и 

синтетические полимеры 

7  № 2 

Распознавание 

пластмасс и 

волокон 

 Всего 70 2 2 

 

№ Раздел  

10 класс 

Лабораторные опыты 

 10 класс 

Демонстрации  

10 класс 

1 Введение.   

2 Тема 1. Теория  

строения 

органических 

соединений  

 Модели молекул 

гомологов и 

изомеров органических 

соединений. 

3 Тема 2. 

Углеводороды и 

их природные 

источники  

1 Изготовление моделей 

молекул углеводородов.  

2 Определение элементного 

состава органических 

соединений. 

3Обнаружение непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах. 

 4 Получение и свойства 

ацетилена. 

5 Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее 

переработки». 

Горение метана, этилена, ацетилена. 

Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к раствору 

перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола и 

деполимеризации полиэтилена, 

ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов. 

4 Тема 3. 

Кислородсодержа

щие органические 

вещества 

6 Свойства этилового спирта.  

7 Свойства глицерина.  

8Свойства формальдегида. 

 9 Свойства уксусной кислоты.  

10 Свойства жиров.  

11Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального 

порошка. 

12. Свойства глюкозы  

13Свойства крахмала. 

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 и уксусно-изоамилового 

эфиров. Коллекция эфирных масел. 

Качественная 

реакция на крахмал. 

5 Тема 4. 

Азотсодержащие 

соединения.  

14 Свойства белков. Взаимодействие аммиака и анилина с 

соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия 

функциональных групп 
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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. 

6 Тема 5.  

Биологически 

активные 

органические 

соединения  

 Разложение пероксида водорода 

каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция СМС, 

содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС 

индикаторной бумагой. Иллюстрации с 

фотографиями животных с различными 

формами 

авитаминозов. Коллекция витаминных 

препаратов. Испытание 

аскорбиновой кислоты индикаторной 

бумагой. Испытание аптечного 

препарата инсулина 

на белок. Домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечка. 

7 Тема 6. 

Искусственные  и 

синтетические 

полимеры 

15 Ознакомление с 

коллекцией пластмасс, 

волокон и 

каучуков. 

Коллекция пластмасс 

и изделий из них. 

Коллекции искусственных и 

синтетических волокон и изделий из 

них. Распознавание волокон по 

отношению к нагреванию и химическим 

реактивам. 

 

11 класс  

№ Раздел Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Строение атома и 

Периодический закон Д. И. 

Менделеева 

6 № 1  

2. Строение вещества 26 № 2 № 1 «Получение и 

собирание 

газов»  

3. Химические реакции 18 № 3  

4. Вещества и их свойства 18 № 4  №2 «Решение 

экспериментальных задач» 

 Всего  68 4 2 

 

№ Раздел  

11 класс 

Лабораторные опыты 

 11 класс 

Демонстрации  

11 класс 

1 Строение атома и   



105  

  

периодический закон 

Д. И. Менделеева  

2 Строение вещества 1. Определение типа 

кристаллической решетки 

вещества и описание его 

свойств.  

2. Ознакомление с коллекцией 

полимеров: пластмасс и волокон 

и изделия из них.  

3. Испытание воды на жесткость. 

Устранение жесткости воды.  

4. Ознакомление с 

минеральными 

водами.  

5. Ознакомление с дисперсными 

системами. 

Различные формы 

периодической системы 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. 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 

уст ранения. 

Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы 

различных дисперсных систем: 

эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля. 

3 Химические реакции 6. Реакция замещения меди 

железом в растворе медного 

купороса.  

7. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и 

воды.  

8. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода 

с помощью оксида марганца (IV) 

Превращение красного фосфора 

в белый. Модели молекул 

бутана и изобутана. 

Зависимость скорости реакции 

от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов 

различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и 
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и каталазы сырого картофеля.  

9. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с 

цинком.  

10. Различные случаи гидролиза 

солей. 

взаимодействия одинаковых 

кусочков разных металлов 

(магния, цинка, железа) с 

соляной кислотой. 

Взаимодействие растворов 

серной кисло ты 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). По 

лучение 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. 

 Вещества и их 

свойства 

11. Испытание растворов кислот, 

оснований и солей 

индикаторами. 

 12. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной 

кислоты с металлами.  

13. Взаимодействие 

соляной кислоты и раствора 

уксусной кисло ты с 

основаниями.  

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.  
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14. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной 

кислоты с солями. 15. Получение 

и свойства нерастворимых 

оснований. 16. Гидролиз 

хлоридов и ацетатов щелочных 

металлов.  

17. Ознакомление с 

коллекциями: а)металлов;  

б) неметаллов; в) кислот;  

г) оснований; д) минералов и 

биологических материалов, 

содержащих некоторые соли. 

Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии 

метал лов 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. 

 

Биология (базовый уровень)  

(В.В. Пасечник) 

Требования к уровню подготовки учащихся  

10-11  класс 

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 превращение 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; 
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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; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Содержание тем учебного  предмета  

 

10 класс 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (4 часа) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (2 часа) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (2 

часа) 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 

системы. Методы познания живой природы. 

Демонстрация. 

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук», «Биологические системы». «Уровни организации живой природы», 

«Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». 

Раздел 2. Клетка (10 часов + 1 час резерва) 
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Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 

Тема 2.2. Химический состав клетки (4 часа) 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. 

Тема 2.3. Строение клетки (3 часа) 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 

прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов 

в биосинтезе белка. 

Тема 2.5. Вирусы (1 час + 1 час резерва) 

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение 

клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», 

«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК». 

Лабораторные и практические работы: 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

2. Сравнение строения клеток растений и животных. 

3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Раздел 3. Организм (19 часов + 1 час резерва) 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов (2 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Тема 3.3. Размножение (4 часа) 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 часа) 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (7 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представление о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. 
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Тема 3.6. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология (3 часа + 

1 час резерва) 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Многообразие 

организмов», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке», «Фотосинтез», «Деление 

клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», 

«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организма», 

«Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», 

«Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», «Наследование, сцепленное с 

полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, курения 

на наследственность», «Мутации», «Модификационная изменчивость», «Центры 

многообразия и происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», 

«Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии». 

Лабораторные  и практические работы: 

1. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

2. Составление простейших схем скрещивания. 

3. Решение элементарных генетических задач. 

4. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

5. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

 

11  класс 

Раздел 4. Вид (20 часов) 

Тема 4.1. История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (9 часов) 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 4.4. Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии 

вида», «Популяция – структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы 

эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», «Образование 

новых видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», 

«Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений и животных», 
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«Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», «Происхождение 

человеческих рас». 

Лабораторные и практические работы: 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

4. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

5. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

6. Экскурсия. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности 

школы). 

Раздел 5. Экосистемы (11 часов + 2 часа резерва) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Тема 5.2. Структура экосистем (4 часа + 1 час резерва) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. 

Тема 5.4. Биосфера и человек (2 часа + 1 час резерва) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Экологические 

факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», «Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность растительного сообщества», 

«Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», «Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме», «Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот 

углерода в биосфере», «Биоразнообразие», «Глобальные экологические проблемы», 

«Последствия деятельности человека в окружающей среде», «Биосфера и человек», 

«Заповедники и заказники России». 

Лабораторные и практические работы: 

1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

5. Решение экологических задач. 

6. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

7. Экскурсия. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Заключение (1 час) 

Тематическое  планирование  

 10 класс  

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

  

Лабораторных и 

практических  
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1 
Раздел 1. Биология как наука. 

Методы научного познания   
4 

 

2 Раздел 2. Клетка   (10 часов + 1 час резерва) 3 

3 Раздел 3. Организм  (19 часов + 1 час резерва) 5 

 Всего часов 35 8 

 

Тематическое  планирование 11 класс 

 

 

География (базовый уровень)  

(В.П. Максаковский) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

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

1. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

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

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально- экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

2. 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; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

  

Лабораторных и 

практических  

1 
Раздел 4. Вид   

  
20 

6 

2 Раздел 5. Экосистемы  
(11 часов + 2 часа 

резерва) 

 

7 

3 

 
Заключение   1 

 

Всего часов 34 13 
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наблюдений за природными, социально- экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Введение 1 час 

География как наука. Методы географических исследований. 

Часть 1. Общая характеристика мира 

Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа) 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. 

Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной 

войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: 

распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный 

терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 

монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная 

и федеральная.Практические работы 

1. По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число стран-

соседей. 

2. Используя форзац учебника, составить конспективно-справочную таблицу 

«Государственный строй мира» 

3. Используя средства массовой информации и ресурсы интернета охарактеризовать: а) 

географию горячих точек на политической карте мира; б) географию самопровозглашенных 

(непризнанных) государств на этой карте. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между 

обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные 

(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о 

территориальных сочетаниях природных ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и 

структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 
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География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами 

регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса 

мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. 

Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. 

Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы 

(вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три 

главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

Практические работы  

1.Опираясь на знания по предшествующим курсам географии и дополнительные 

источники информации составить конспективно-справочную таблицу обеспеченности 

природными ресурсами с примерами ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и 

ресурсонедостаточных стран 

2.Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых разведанных 

запасов угля, нефти, природного газа и железных руд при современном уровне их добычи. 

3.Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными угодьями 

и сделать выводы. 

4.С помощью интернет-сайта рассмотреть космические снимки пустынь Сахара, 

Калахари и использовать их для характеристики процесса опустынивания 

5.Используя данные учебника сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и 

определить какие из стран обеспечены ими не достаточно, достаточно и в избытке 

6.Используя текст учебника составить классификационную схему «Природные ресурсы 

мирового океана» 

7.Используя интернет и другие средства информации привести по нескольку примеров 

положительного воздействия природоохранной деятельности, отрицательного воздействия 

антропогенного вмешательства 

Тема 3. География населения мира (6 часов) 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) 

населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. 

Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их 

основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, 

демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа 

воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания 

демографического взрыва. 

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и 

страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об 

экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация 

народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи 

языков. Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического 

сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный 

состав населения мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, буддизм и их 

географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на 

жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный 

экстремизм. 

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 

факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с 

наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. 

Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние) 

миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные 
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центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка 

умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание 

числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. 

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. 

Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в больших 

городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, 

их география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко 

урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне 

урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по 

темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. 

Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва». 

Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы 

сельского расселения. Население и окружающая среда. 

География населения как ветвь социально-экономической географии. 

Практические работы 

1. Используя текст, таблицы и рисунки учебника, подсчитать, насколько выросло 

население мира в 19 и 20 в.в. построить линейную диаграмму роста численности населения 

за период 1950-2010г.г. построить круговые диаграммы, показывающие долю крупных 

регионов мира в населении Земли в 1950 и 2010 г.г. и проанализировать их. 

2.Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть стран, на которые 

приходится 50% мирового населения 

3. Начертить схему демографического перехода нанеся на нее линии процесса 

рождаемости и смертности 

4. Пользуясь поисковыми системами Интернета найти информацию об итогах переписи 

населения России, проведенных в 2010 году. Составить возрастно-половую пирамиду 

5.Пользуясь поисковыми системами Интернета, добыть сведения о плотности населения 

стран мира. На их основе составить классификационную таблицу с примера 3-5 стран, 

имеющих показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000 человек на 1  км2; 

2) от 500 до 1000 человек на 1 км2; 3)от 200 до 500 человек на 1 км2 ; 4) от 100 до 200 

человек на 1 км2; 5) от 10 до 100 человек на 1  км2; 

6) менее 10 человек на 1 км2.  

6.С помощью Интернета рассмотреть крупнейшие городские агломерации мира и 

провести сравнение 

7.Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира 

картодиаграмму численности городского населения крупных регионов мира в 1950 и 2010 гг. 

Проанализировать её и сделать выводы. 

Тема 4. Научно-техническая революция и Мировое хозяйство ( 7 часов) 

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 

всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 

человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части 

НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и 

революционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития 

производства. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении 

труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, 

главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. 

Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 

индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру 

материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-
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Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся 

страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и 

Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных 

центров в производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-

экономическая группировка стран. Возрастание роли Азиатско- Тихоокеанского региона. 

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 

высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 

Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 

развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её 

главные направления. 

Практические работы 

1.Используя текст учебника составить в тетради систематизирующею таблицу «Главное 

направление развития производства в эпоху НТР» 

2.Используя учебник и дополнительные источники информации составить в тетради 

систематизирующею таблицу с самостоятельным выбором стран: страны – отрасли их 

международной специализации 

3.Пользуясь текстом учебника, нанести на  контурную  карту мира главные  

региональные  группировки  и  страны-члены  ОПЕК. Использовать её для конкретизации 

характеристики международной экономической интеграции. 

4.Используя материал учебника, нанести на контурную карту десять главных центров 

мирового хозяйства с указанием их доли в валовом мировом продукте. Кратко 

охарактеризовать историю их формирования. 

5.Нанести на контурную карту мира 

Примеры развивающихся стран: а) в которых столица является крупным городом и 

одновременно морским портом; б) в которых столица расположена не на побережье, а роль 

ее морских ворот выполняет другой порт. Проанализировать полученную картосхему и 

составить по ней рассказ. 

6.С помощью различных источников информации, включая интернет и 

геоинформационную систему подготовить: а) письменный доклад на тему «Проблема 

гастарбайтеров в России». 

7.На основе приобретенных знаний охарактеризовать в виде таблице воздействие 

отдельных факторов на размещение производства. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 часов) 

Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые 

и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности 

мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной 

структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 

отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные  черты 

географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 

промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, 

главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность 

мира, основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и 

АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, 

повышение их роли в мировой энергетике. 

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 

Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масштабы 

производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий 

этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. 

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три 

главных машиностроительных региона. Отличительные     черты     отраслевой     и     
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территориальной     структуры     мировой     химической     промышленности.     Лесная  и 

деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая 

текстильная промышленность, её главные регионы. Промышленность и окружающая среда. 

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 

товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 

хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной 

революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского 

хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные 

культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство. 

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая 

транспортная система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт 

развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его 

виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, 

морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и 

проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый 

молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и 

окружающая среда. 

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения 

между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об 

открытой экономике и свободной экономической зоне. 

Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 

товарами. Торговля услугами и её формы. 

Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая организация (ВТО). 

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 

финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных 

инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту 

капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 

Международное   производственное   сотрудничество   и   его   формы.   Международное   

научно-техническое   сотрудничество. 

Международный туризм: масштабы и основные черты географии. 

Практические работы: 

1.Используя данные учебника построить кардиограмму 20 стран лидеров в мировом 

промышленном производстве. Проанилизировать ее и сделать выводы 

2.По  карте  мирового машиностроения  в  географическом атласе  для  10 класса  

составить  в  тетради  систематизирующую  таблицу 

«Группировка стран мира по уровню развития машиностроения». Выделить четыре 

группы стран: с высоким, средним, низким уровнем развития этой отрасли и с её 

отсутствием. 

3.Используя данные учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу 

«Распространение главных отраслей животноводства» с указанием главных стран 

распространения скотоводства, свиноводства, овцеводства. 

4.Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира первые десять стран по 

объёму внешней торговли. Нанести на эту же карту крупнейшие двусторонние товарные 

потоки: 1) Канада-США, 2) Мексика-США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 5) Китай- 

Япония, 6) Германия-Франция, 7) Германия-США. 8) Великобритания-США. 

5.Используя данные учебника составить диаграмму «Страны занимающие первое-третье 

место в мире по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции». 

6.Используя знания по данному курсу, а также по предшествующим курсам географии 

составить систематизирующею таблицу «Воздействие промышленности сельского хозяйства 

и транспорта на окружающею среду» 
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Тема 6. Россия в современном мире (3 часа) 

Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, 

определяющих мировую политическую повестку дня. Участие России в международных 

организациях. Россия и глобальный миропорядок. 

Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой 

территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для 

жизни людей. Экологическая обстановка в России. 

Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в 

постсоветский период времени, нарушенная поло- возрастная структура населения, низкая 

средняя плотность населения, медленные темпы урбанизации. 

Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский период 

времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии 

экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно- сырьевой 

уклон, отставание в развитии высокотехнологичных производств, наличие сильных 

территориальных диспропорций. 

Практические работы: 

1. Используя таблицу 1 учебника и таблицы 3, 4, 5 и 6 в «Приложениях», рассчитать 

долю России в мировых разведанных запасах нефти, природного газа, угля и железной руды. 

По таблице 9 в «Приложениях» охарактеризовать место России среди стран мира по 

размерам эмиссии диоксида углерода в атмосферу. 

2.Используя материалы учебника построить в тетради круговую диаграмму «10 стран 

лидеров мирового хозяйства» 

3.Используя текст и приложение учебника составить в тетради таблицу «Место 

отдельных отраслей России в мировом промышленном производстве» 

4.Сделав необходимые расчеты построить в тетради круговую диаграмму: доля 

отдельных отраслей промышленности России в мировом промышленном производстве. 

5.Пользуясь поисковыми системами Интернета найти информацию о: 1) размерах 

вложений иностранного капитала в экономику России; 2)офшорных зонах наиболее тесно 

связанных с Российской экономикой 

6.Используя поисковые системы Интернета ознакомиться с проектом «Стратегия-2020» 

 

11 класс 

Раздел 6. Регионы и страны. 30 часов Тема 1. Зарубежная Европа 6 часов 

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из 

ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 

1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в 

новейшее время. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития 

промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 

Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза 

депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». 

Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и 

многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные 

религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий 

уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. 

Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран 

Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их 

специализация в международном географическом разделении труда 

Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая 

промышленность. Топливно- энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия. 

Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 
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среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали 

направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-

промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. 

Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире 

район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о 

«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с 

выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. 

Четыре субрегиона зарубежной Европы. 

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 

государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 

геополитического положения и административно-территориального устройства. Население: 

численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. 

Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское 

хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий 

уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности 

территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 

Практические работы 

   1.Используя материалы учебника составить таблицу: «Агломерации миллионеров в 

Зарубежной Европе» и сравнить отдельные страны по числу агломераций. 

2.Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные промышленные центры, 

сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты одной из стран 

зарубежной Европы (по выбору). Провести анализ полученной картосхемы. 

3.Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, какие страны 

региона входят в «первую пятёрку» стран мира по производству отдельных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. Полученные данные оформить в виде 

таблицы. 

4.Нарисовать минтальную карту стран Зарубежной Европы 

5.Пользуясь материалом учебника и дополнительными источниками информации 

описать свое виртуальное путешествие по реке Дунай от ее истока до устья. 

6.Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а также таблицы 

«Приложений» и вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к ФРГ. 

Использовать их для более полной характеристики этой страны. 

Урок контроля знаний в форме тестирования 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия. 10 часов 

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные 

черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. 

Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. 

«Горячие точки» (Афганистан, и др.) субрегиона. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 

промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки 

для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и 

источниками водоснабжения. 

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 

Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. 

Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых 

религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения 

населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского 
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населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. 

Особенности сельского расселения. 

Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового 

хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа 

нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные 

промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы 

возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного 

животноводства. 

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной 

Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое 

положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. 

Воссоединение Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира 

по численности населения. Демографическая политика и её результаты; переход от 

демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой 

состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения населения: 

соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и 

городские агломерации Китая. Китай как страна древней культуры. 

Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». 

Превращение Китая в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю 

душевого ВВП и уровню жизни. 

Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. 

Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. 

Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной 

промышленности. Традиции лёгкой промышленности. 

Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные 

районы возделывания пшеницы, риса, чая. 

Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области рыболовства и 

аквакультуры. 

Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых 

магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, 

главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. 

Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой 

экономикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его 

главные торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в 

международном туризме. Внутренние различия. Восточная (приморская) зона с 

крупнейшими городами страны и специальными экономическими зонами (СЭЗ). 

Центральная и Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения 

Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого 

демографического перехода. Однородный национальный состав населения, культурные 

традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. 

Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, 

Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. 

Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. 

Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». Япония 

как постиндустриальная страна. 

Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких 

производств при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие 

отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация. 

Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение 

рыболовства. 
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Высокий  уровень  развития  железнодорожного  и  морского  транспорта.  Особое  

значение  внешних  экономических     связей. 

Структура и география экспорта и импорта Японии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. 

Ее «тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 

административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого 

Великобританией. 

Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; 

районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. 

Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации. 

Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объёма 

ВВП. Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии 

по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 
Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные 

новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой 

промышленности 

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, 

освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: 

численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города 

Австралии. 

Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной 

специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные 

предпосылки для их развития. 

Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. 

Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве 

Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. 

Практические работы 

   1.Нарисовать ментальную карту стран Зарубежной Азии с подразделением их на 

субрегионы 

2.Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны, 

являющиеся: 1) республиками; 2) монархиями; 3) странами с федеративным 

государственным строем. 

3.Пользуясь материалами учебника нанести на контурную карту Азии страны этого 

регона получившие политическую независимость после второй мировой войны. Обозначить 

годы получения независимости и проанализировать их хранологию. 

    4.Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на контурной карте этой 

страны её крупнейшие промышленные центры. 

5.Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Китая главные 

районы возделывания пшеницы, риса, чая. Объяснить их размещение. 

6.Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Индии ареалы 

возделывания риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, сахарного тростника, чая. 

Определить какие районы (типы) сельского хозяйства зарубежной Азии представлены в 

Индии. 

7.Используя текст и рисунки учебника составить картосхему «Важнейшая продукция, 

поставляемая странами Зарубежной Азии на мировой рынок.Показать стрелками экспорт 

продукции горнодабывающей, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. 

Тема 3. Африка. 5 часов 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания 

политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, 
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включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и 

развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 

президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна 

национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. 

Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка 

земельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы 

опустынивания и обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами 

воспроизводства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения 

Африки, главные семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке.  

Темпы   и уровни урбанизации, «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие 

городские агломерации. Основные черты сельского расселения. 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой 

структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое 

земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. 

Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом 

хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, 

Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и 

Тропическую Африку. 

Особенности  исторического  развития,  природы,  населения  и  хозяйства  Северной  

(арабской)  Африки.  Крупнейшие  города. 

Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 

(«чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося 

мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в 

Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. 

Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. 

Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство 

ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в 

группу стран БРИКС. 

Практические работы 

     1.Пользуясь таблицей 2 в приложении нанести на контурную карту страны Африки 

получившие политическую независимость после второй мировой войны. Указать даты 

достижения независимости и сравнить в этом отношении Северную и Тропическую Африку. 

2.Используя карты атласа и таблицы 3-5 «Приложений», провести классификацию стран 

Африки по степени их богатства полезными ископаемыми. Составить в тетради таблицу по 

следующей форме: 

Страны, богатые ресурсами разнообразного минерального сырья Страны, богатые одним-

двумя видами 

минерального сырья 

Страны, бедные 

минеральными 

ресурсами 

    3.По физической и экономической картам Африки в атласе определить главные 

районы горнодобывающей промышленности в Африке и их специализацию на добыче 

определённых полезных ископаемых. Нанести эти районы с указанием добываемого топлива 

и сырья на контурную карту. 

4.Используя карты атласа составить в тетради таблицу «Зональная специализация 

экспортных и потребительских сельскохозяйственных структур» 

5.Составить в тетради таблицу для сравнения стран Северной Тропической Африки и 
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ЮАР по некоторым показателям, характеризующих их население и хозяйство. 

Тема 4. Северная Америка. 6 часов 

Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и 

её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи 

США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная 

система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 

миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, 

афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой 

дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по 

территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций 

населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности 

сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. 

Замедление темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 

Структура экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль 

американских ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом 

промышленном производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 

специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. 

Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на 

эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые 

и депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 

США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной 

промышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, 

химической и текстильной промышленности США. Понятие о четырёх промышленных 

поясах. 

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития 

этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, 

определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) 

США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и 

узлы. Развитие отдельных видов транспорта. Внешние экономические связи США. 

Структура и география внешней торговли товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, 

национальные парки. Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. 

Меры по охране окружающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. 

Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и 

ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-

канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как 

высокоразвитая страна. Четыре отрасли её международной специализации. Экономические и 

социальные различия между Югом и Севером Канады. 

Практические работы 

1.Используя текст и рисунки учебника расчитать долю трех главных мегалополисов 

США площади и населения страны 
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2.Используя данные структуры ВВП США с/х 1%, промыш. 17%, сфера услуг 82%. 

Составить круговую диаграмму.Сравнить ее со структурой валового мирового продукта и 

структурой ВВП других крупных стран. 

3.Пользуясь данными таблиц и рисунков темы 5 и таблицами «Приложений», составить 

в тетради круговые диаграммы, показывающие долю США в мировом промышленном и 

сельскохозяйственном производстве по отдельным видам продукции. 

4.Пользуясь данными о запасах добычи угля, нефти, газа, железной руды расчитать 

обеспеченность ими (в годах) 

5.Используя материалы учебника составить в тетради конспективно справочную таблицу 

«Главные районы черной металлургии США» 

6.Пользуясь текстом и рисунками учебника, а также экономической картой США 

составить в тетради конспективно справочную таблицу промышленные пояса США. 

7.Нанести на контурную карту Северной Америки:  

1) наиболее крупные города,  

2) главные морские порты,  

3) трансконтинентальные железнодорожные магистрали США и Канады. 

Тема 5. Латинская Америка. 4 часа 

Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности 

ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные 

государства. Колониальные владения. 

Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к 

Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно- Американской платформе и её краевым прогибам. 

Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 

Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его 

формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты 

размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе 

города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 

Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к 

ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран 

Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их 

главные центры. Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве 

Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. 

Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения». 

Территориальная   структура   хозяйства   Латинской   Америки.   «Большая   тройка»   

стран   (Мексика,   Бразилия,  Аргентина). 

Экономическое значение столиц и крупных городских агломераций. Региональная 

политика. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской 

Америки, одна из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов экономического роста 

с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 

Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и 

профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в 

мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и 

производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов 

(Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные 

новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-

Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные 

новостройки. 

Практические работы 

  1.Нарисовать ментальную карту стран Латинской Америки с нанесением на нее границ 
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субрегионов 

  2.По «визитной карточке» на форзаце учебника определить форму правления и 

административно-территориального устройства стран Латинской Америки. Составить 

таблицу. 

  3.Доля индейцев в Боливии – 63%, в Гватемале-54%, в Перу-47, в Аквадоре- 40%, в 

Мексике – 15%, в Чили – 9%, в Панаме-6%, в остальных странах – 4%. Построить карту-

диаграмму. 

4.Используя текст учебника, экономическую карту Латинской Америки в 

географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные страны, 

специализирующиеся на добыче и экспорте нефти, железной руды, медной руды, бокситов, 

оловянных руд, серы, серебра. Укажите причины такой специализации. 

5.Используя текст учебника, физическую и экономическую карты Латинской Америки в 

географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные районы, 

специализирующиеся на производстве кофе, какао-бобов, сахарного тростника, бананов, 

пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите причины такой специализации. 

6.Используя текст и рисунки учебника, а также карты атласа, установите черты сходства 

и различия между Мексикой, Бразилией и Аргентиной. Выполните это задание в форме 

следующей таблицы в тетради: 

Черты сходства Черты различия 

 Мексика Бразилия Аргентина 

Раздел 8.  Глобальные проблемы человечества. ( Обобщение знаний) 4 часа. 

Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации. 

Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, 

этапы решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её 

улучшения. Взаимоотношения России со странами НАТО. 

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. 

Возникновение международного терроризма и его распространение. Террористические 

организации. Меры борьбы с международным терроризмом. 

3. Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. Кризисные 

экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране 

биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы. 

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности 

населения Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. 

Перспективы развития процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы. 

5. Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения 

энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся 

стран. Использование достижений современного этапа НТР для решения энергетической 

проблемы. 

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели питания 

в экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся 

странах. Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и 

интенсивный; особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной 

продовольственной проблемы. 

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 

распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их 

определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения 

этой проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические 

преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 
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Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её решению. 

Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения 

космического пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. 

Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к сокращению 

населения и производства. Более оптимистические прогнозы российскихученых и некоторых 

западных ученых, которые видят главный путь решения глобальных проблем в социальном 

прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных 

компонента устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически 

устойчивое развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география. 

Практические работы: 

1. Подготовить сообщение «На пути в безядерному и безопасному миру» 

2.Используя содержание темы 2, составить в тетради схему: «Факторы и формы 

воздействия общества на окружающую среду». 

3.Используя содержания темы 3 и таблицы приложения нарисовать демографический 

портрет планеты в наши дни и в середине 21 века. 

4.Используя содержание темы 12 составить схему «Взаимосвязь проблем преодоления 

отсталости развивающихся стран с другими глобальными проблемамы человечества. 

5.Используя содержание тем 2, 3, 12 составить схему понятия «Мировое хозяйство» 

6.Составить конспективно-справочную таблицу «Характеристика глобальных проблем 

человечества» по следующей форме: 

Сущность проблемы Причина возникновения Пути решения 
   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

класс Названия разделов и тем Кол-во часов практические 

10 Введение 1  

 Раздел I. Общая характеристика мира 34 36 

 Тема 1. Современная политическая карта мира 4 3 

 Тема 2. Природа и человек в современном мире 6 7 

 Тема 3. География населения мира 6 7 

 Тема 4. НТР и современное хозяйство 7 7 

 Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 8 6 

 Тема 11. Россия в современном мире 3 6 

    

11 Раздел II. Региональная характеристика мира 30 31 

 Тема 6. Зарубежная Европа 6 6 

 Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия 10 7 

 Тема 8. Африка 4 5 

 Тема 9. Северная Америка 6 7 

 Тема 10. Латинская Америка 4 6 

 Раздел III. Глобальные проблемы человечества 5 6 

 Тема 12. Глобальные проблемы человечества 5 6 

 ИТОГО: 70 73 

 

Астрономия (базовый уровень)  

(В.М. Чаругин) 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса Астрономия на базовом уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия 

и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро; 

- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

Уметь: 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах. 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно- 

ориентационной, смыслопоисковой и профессионально-трудового выбора. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Введение в астрономию (1 час). 

Структура и масштабы Вселенной (наука астрономия, изучение вселенной). Далекие 

глубины Вселенной (современные земные обсерватории, космические телескопы). 

2.Астрометрия (5 часа). 

Звездное небо (звезды и созвездия, полярная звезда, зодиакальные созвездия, эклиптика). 

Небесные координаты (экваториальная система координат, горизонтальная система 

координат). Видимое движение планет и Солнца (видимое движение планет, неравномерное 

движение Солнца среди звезд). Движение Луны и затмения (движения Луны, фазы Луны, 

солнечные затмения, лунные затмения). Время и календарь (звездное и солнечное время, 

календари). 

3.Небесная механика (3 часа). 
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Система мира (геоцентрическая система мира, гелиоцентрическая система мира, 

гелиоцентрический годичный параллакс). Законы движения планет (законы Кеплера, первый 

закон Кеплера, второй закон Кеплера, третий закон Кеплера). Космические скорости (первая 

космическая скорость, вторая космическая скорость). Межпланетные перелеты (расчет 

траекторий космических полетов). 

4.Строение Солнечной системы (7 часов). 

Современные представления о Солнечной системе (планеты и астероиды, карликовые 

планеты, облако оорта). Планета Земля (вращение Земли, масса и плотность Земли, 

внутреннее строение Земли, парниковый эффект, магнитное поле Земли). Луна и ее влияние 

на Землю (природа Луны, приливы, прецессия). Планеты земной группы (Меркурий, Венера, 

Марс). Планеты-гиганты. Планеты- карлики (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, планеты-

карлики). Малые тела Солнечной системы (астероиды, кометы, метеоры и метеориты). 

Современные представления о происхождении Солнечной системы (космогоническая теория 

Шмидта, образование планет). 

5.Астрофизика и звездная астрономия (7 часов). 

Методы астрофизических исследований (излучение небесных тел, оптические 

телескопы, радиотелескопы). Солнце (основные характеристики Солнца, строение солнечной 

атмосферы, солнечная активность). Внутреннее строение и источники энергии Солнца 

(физические характеристики Солнца, источник энергии Солнца, строение Солнца, солнечные 

нейтрино). Основные характеристики звезд (температура и цвет звезд, диаграмма 

Герцшпрунга-Рессела, массы звезд). Внутреннее строение звезд (строение звезд главной 

последовательности, строение красных гигантов и сверхгигантов). Белые карлики, 

нейтронные звезды, пульсары и черные дыры (белые карлики, нейтронные звезды, черные 

дыры). Двойные, кратные и переменные звезды (двойные и кратные звезды, заметно-

переменные звезды, затменно-переменные звезды, пульсирующие переменные звезды). 

Новые и сверхновые звезды (новые звезды, сверхновые звезды). Эволюция звезд: рождение, 

жизнь и смерть звезд (жизнь звезд, возраст сверхновых скоплений). 

6.Млечный путь - наша галактика (3 часа) 

Газ и пыль в галактике (млечный путь, газопылевые туманности). Рассеянные и шаровые 

звездные скопления (рассеянные звездные скопления, шаровые звездные скопления). 

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики (обнаружение черной дыры, космические 

лучи в галактике). 

7.Галактики (3 часа). 

Классификация галактик (классификация галактик, красное смещение в спектрах 

галактик, закон Хаббла, темная материя в галактиках). Активные галактики и квазары 

(активные галактики, квазары). Скопления галактик (скопление галактик, рентгеновское 

излучение скоплений галактик, ячеистая структура распределения галактик). 

8.Строение и эволюция Вселенной (2 часа). 

Конечность и бесконечность вселенной - парадоксы классической космологии 

(космология, фотометрический парадокс, общая теория относительности). Расширяющаяся 

вселенная (космологическая модель вселенной, радиус мегагалактики, возраст вселенной). 

Модель горячей вселенной и реликтовое излучение (модель горячей вселенной, реликтовое 

излучение). 

9.Современные проблемы астрономии (3 часа). 

Ускоренное расширение вселенной и темная энергия (темная материя, ускоренное 

расширение вселенной и темная энергия). Обнаружение планет около других звезд 

(невидимые спутники звезд, методы обнаружения экзопланет, экзопланеты с условиями 

благоприятными для жизни). Поиск жизни и разума во вселенной (жизнь во Вселенной, 

формула Дрейка) 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (35 часов) 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 

2 Астрометрия  5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение Солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звёздная астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

10 Резерв 1 

 Итого: 35 

 

Математика (базовый уровень)  

(А.Г. Мордкович, Л.С. Атанасян)  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

1. Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

Для 10 класса 

Алгебра 
Уметь:  

- находить значения тригонометрических выражений, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических 

выражений, буквенных выражений;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для практических расчётов по формулам, включая формулы, 

содержащие тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простые вычислительные устройства.  

Функции и графики. 
Уметь:  

- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при 

различных способах задания функции;  

- строить графики тригонометрических функций;  

- строить графики, описывать по графикам и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функции, находить по графику наибольшее и наименьшее значения;  
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- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики, 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для описания с помощью функций различных зависимостей.  

Начала математического анализа.  

Уметь:  

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функций, строить графики простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа;  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе, социально – 

экономических и физических.  

Уравнения и неравенства.   
Уметь:  

- решать тригонометрические уравнения и неравенства;  

- использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод.  

 

Для 11 класса 

Алгебра 
Уметь:  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для практических расчётов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы и логарифмы, используя при необходимости справочные 

материалы и простые вычислительные устройства.  

Функции и графики. 
Уметь:  

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

- строить графики изученных функций;  

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функции, находить по графику наибольшее и наименьшее значения;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков.  

Начала математического анализа.  

Уметь:  

- вычислять первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функций, строить графики простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа;  

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
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- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе, социально – 

экономических и физических.  

Уравнения и неравенства.   
Уметь:  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближённого 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 подсчёта 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. 

 

2. Модуль «Геометрия» 

Для 10 класса 

Уметь:  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить трёхмерные 

объекты с их описаниями и изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

- изображать основные многогранники, выполнять чертежи по условиям задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин: длин, углов, площадей;  

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования, моделирования несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники вычислительные устройства. 

 

Для 11 класса 

Уметь:  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить трёхмерные 

объекты с их описаниями и изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

- изображать круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач;  
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- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   

- решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин: 

длин, углов, площадей, объёмов;  

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования, моделирования несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Математика» состоит из модулей «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». Первый модуль реализуется программой к учебникуА.Г. Мордковича (М.: 

Мнемозина, 2011), а второй – программой к учебнику Л.С. Атанасяна и др.(М.: Просвещение, 

2011) По данным программам на изучение алгебры и начал анализа, на каждый год обучения, в 

10 - 11 классах на базовом уровне выделяется 102 часа, а на изучение геометрии – 51 час. Всего 

на изучение математики отводится 306 часов. 

Согласно действующему в школе учебному плану и с учётом направленности класса, 

учебно-тематический план предусматривает обучение в объёме 158 часов (4,5 часа в неделю) в 

10 классе, и 153 часа (также 4,5 часа в неделю) в 11 классе.Из них на алгебру и начала анализа – 

105/102 часов (3 часа в неделю), на стереометрию 53/51 часа (1,5 часа в неделю)в 10 и 11 классах 

соответственно. Причем в первом полугодии геометрия преподается в объеме 2 часа в неделю, а 

во втором – 1 час в неделю. Дополнительные 5 часов в 10 классе распределены следующим 

образом: 3 – на изучение алгебры и начал математического анализа; 2 – на изучение геометрии. 

Дополнительные 3 часа по алгебре используются на более прочное усвоение темы 

«Производная». Примерное планирование по геометрии в пособии С. М. Саакяна и В. Ф. 

Бутузова «Изучение геометрии в 10-11 классах» (М.: Просвещение, 2010) составлено из расчета 

54 часа в год. В связи с этим количество часов в Заключительном повторении сокращено на 1 час 

в 10 классе и на 3 часа в 11 классе за счет объединения тем.  

Авторы программ Л.С. Атанасян и А.Г. Мордкович для контрольных работ предлагают 

только нумерацию контрольных работ, без указания их тем. В связи с этим в рабочие программы 

внесены изменения в обозначения контрольных работ: рядом с номером контрольной работы 

указывается ее тема. 

С целью уточнения тем повторения учебного материала, как по алгебре, так и погеометрии, 

темы уроков в календарно-тематическом планировании формулируются так:«Повторение. Тема» 

 

10 КЛАСС 

МОДУЛЬ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Числовые функции (9ч) 
Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция.. 

Тригонометрические функции  (26 ч) 
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции 

числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция xy sin , ее свойства и график. Функция xy cos , ее свойства и график. 

Периодичность функций xy sin  и xy cos . Построение графика функций )(xmfy   

и )(kxfy   по известному графику функции )(xfy  . Функции xtgy   и xctgy  , их свойства и 

графики. 
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Тригонометрические уравнения (10 ч) 
Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения at cos . Арксинус. Решение уравнения at sin . Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений attg   и atctg  . 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения.  

Преобразование тригонометрических выражений ( 15 ч) 
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.  

Производная ( 31ч)   
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции )( mkxfу  . 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к 

графику функции )(xfy  . 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

Повторение (11ч) 

 

10 КЛАСС 

МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ» БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия(4 ч)  
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (15 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 ч)  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

Многогранники (12 ч)  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Заключительное повторение тем геометрии 10 класса. (4 ч)  

 

11 КЛАСС 

МОДУЛЬ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Степени и корни. Степенные функции (18 ч) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функцииу=
n x , их свойства и 

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики  
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Показательная и логарифмическая функции (29 ч) 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у= logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (8 ч) 
Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных 

интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 ч) 
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 ч) 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x))= h(g(x))уравнением f(x)= g(x),разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Повторение (12 ч) 

 

11 КЛАСС 

МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ» БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Векторы в пространстве (5 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 
Метод координат в пространстве (15 ч) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус и шар (10 ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Усеченный конус. 

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

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел (16 ч) 

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. 

Заключительное повторение при подготовке учащихся к итоговой аттестации по 

геометрии(5 ч) 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

№  

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Количество 

контрольных работ 

1. Числовые функции  9  

2. Тригонометрические функции  26 3 

3. Тригонометрические уравнения  10 1 
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4. Преобразование 

тригонометрических выражений  

15 1 

5. Производная  31 + 3 резерв  3 

6. Повторение 11  

 Итого 105 8 

 

Геометрия 10 

№  

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Количество 

контрольных работ 

1. Введение. Аксиомы стереометрии 

и их следствия 

4  

2. Параллельность прямых и 

плоскостей 

15 2 

3. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

18 1 

4. Многогранники 12 1 

5. Заключительное повторение тем 

геометрии 10 класса 

4  

 Итого 54 4 

 

11 класс 

Алгебра и начала математического анализа 11 

№  

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Количество 

контрольных работ 

1. Степени и корни. Степенные 

функции. 

18 1 

2. Показательная и логарифмическая 

функции  

29 3 

3. Первообразная и интеграл. 8 1 

4. Элементы математической 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей. 

15 1 

5. Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств. 

20 1 

6. Повторение. 12  

 Итого 102 7 

 

Геометрия 11 

№  

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Количество 

контрольных работ 

1. Векторы в пространстве  5  

2. Метод координат в пространстве.  15 1 

3. Цилиндр, конус и шар. 10 1 

4. Объёмы тел. 16 1 

5. Заключительное повторение при 

подготовке учащихся к итоговой 

аттестации по геометрии  

8  

 Итого 54 3 

 

Информатика (базовый уровень) 

(Н.Д. Угринович) 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий  

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

различные подходы к определению понятия «информация»; 

методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц); 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности ( баз данных, компьютерных сетей); назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; назначение и 

функции операционных систем; 

назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; распознавать 

информационные процессы в различных системах; 

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

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

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; представлять числовую информацию различными 

способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: эффективной организации индивидуального информационного 

пространства, 

создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов; 

создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; передачи информации по телекоммуникационным 
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каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества 

с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

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». 

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. 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». 

Коммуникационные технологии (16 часов) 
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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 

Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные технологии».  

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. 

Повторение. (2 часа) 

Повторение изученного материала  за курс 10 класса. 

11 класс 

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. 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 Linux  

Практическая работа №6 Установка пакетов в операционной системе Linux 

Практическая работа №7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам 

речи  

Практическая работа №8. Защита от компьютерных вирусов. 

Практическая работа № 9. Защита от сетевых червей.  
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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). 

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). 

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.  

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). 

Информационное общество (3 часа) 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Повторение. (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», 

«Моделирование и формализация». 

Повторение по теме «Информационные и коммуникационные технологии». 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

Всего 10 класс 11 класс 

1 Введени «Информация и информационные процессы» 4 4  
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2 Информационные технологии 13 13  

3 Коммуникационные технологии 16 16  

4 Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 

11  11 

5 Моделирование и формализация 8  8 

6 Базы данных СУБД 8  8 

7 Информационное общество 3  3 

8 Повторение, подготовка к ЕГЭ 6 2 4 

9 Всего 69 35 34 

 

4.2. Программы элективных курсов   

 

Элективный курс «Право. Основы правовых знаний» 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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; 

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;  
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 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 способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров;  

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Содержание элективного курса 

10 класс 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества (8 часа) 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теория происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные 

принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных 

отношений. 

Тема 1. Теоретические основы права как системы (14 часов) 

Понятие и системы права. Правовая норма и ее характеристика. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных актах. Институты 

права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. Договор 

как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. 

Система иерархии нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. Понятие реализации 

права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила разрешения юридических 

противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования права. 

Пробелы в праве. Аналогия права. 

Тема 2. Правоотношения и правовая культура (12 часов) 

Юридические факторы как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. 

Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания для освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое 

сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская 

правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. 

Тема 3. Государство и право (26 часов) 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 

государства. Виды функций государства. Формы государства и ее элементы. Монархия как 

форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический 

режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. 

Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. 

Признаки правового государства. Конституция Российской Федерации — основной закон 

страны. Структура Конституции Российской Федерации. Эволюция понятия «гражданство». 

Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 
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демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы (8 часов) 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в 

судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны РФ, Федеральная пограничная 

служба, Служба специальной связи и информации, Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

11 класс 

Тема 5. Гражданское право (21ч)  

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. 

Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и 

его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право 

следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации 

участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав 

потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. 

Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на 

основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Тема 6. Семейное право (5 часов) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные обязательства.  

Тема 7. Жилищное право (3 часа)  

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье.  

Тема 8. Трудовое право (7 часов) 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на 

работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 

рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. Государственная аккредитация. Иждивенцы. 
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Тема 9. Административное право и административный процесс (5 часов) 

Административное право и административные отношения. Особенности административного 

права. Административные правоотношения. Понятие административного правоотношения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство по 

делам об административных наказаниях. 

Тема 10. Уголовное право и уголовный процесс (8 часов) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Тема 11. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (14 часов) 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. Правовое 

регулирование отношений в области образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, следователи. 

Тема 12. Международное право (5 часов) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-

правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

№ п/п Наименование разделов  Всего часов В том числе на 

практические работы 

 Вводная тема. Роль права в жизни человека и 

общества 

8 2 

1.  Теоретические основы права как системы 14 4 

2.  Правоотношения и правовая культура 12 4 

3.  Государство и право 26 12 

4.  Правосудие и правоохранительные органы 8 4 

 Итоговое повторение 2 2 

 Итого:         70 28 

 

11 класс 

№ п/п Наименование разделов  Всего часов В том числе на 

практические работы 

1.  Гражданское право 21 4 

2.  Семейное право 5 1 

3.  Жилищное право 3 - 

4.  Трудовое право 7 2 

5.  Административное право и административный 

процесс 

5 1 

6.  Уголовное право и уголовный процесс 8 1 

7.  Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни 

14 2 

8.  Международное право 5 1 



144  

  

 Итого:         68 12 

 

Элективный курс «Экономика. Основы экономической теории» 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик 10 класса должен 

Знать/Понимать 

• смысл основных теоретических положений экономической науки;  

• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка; 

• Уметь 

• приводить примеры:  видов рынка, типов экономических систем, видов денег; 

• описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы; 

банковскую систему; 

• объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  выгоды обмена; 

закон спроса, закон предложения;  причины неравенства доходов;   роль минимальной оплаты 

труда; 

• сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры,  организационно-правовые формы предприятий; 

• 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 затраты и прибыль,  смету (бюджет) 

доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

• 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.  

 

Содержание элективного курса  

10 класс 

Тема 1. Главные вопросы экономики (2 часа).  

Понятие экономика. Потребности. Факторы производства. Свободные и экономические 

блага. Производительность труда, разделение труда.  Специализация. Обмен. Торговля. 

Ограниченность экономических  ресурсов и порождаемые ею проблемы. Потребности и 

ресурсы. Ограниченность как недостаточность доступных ресурсов для удовлетворения 

потребностей. Компромиссный выбор. Альтернативная стоимость. 

Главные вопросы экономики. Виды  собственности. Право собственности и его значение для 

экономической деятельности. Экономические институты и стимулы. 

Тема 2. Типы экономических систем (2 часа).  

Экономические системы. Типы экономических систем. Традиционная экономическая 

система ее элементы. 

Рыночная экономическая система. Право собственности, экономическая свобода, 

конкуренция. Функции рынка. Ограниченность возможностей рынка.  

Командная и смешанная  экономическая система. Особенности командной системы, 

основные признаки смешанной системы. 

Основы экономического анализа и принятия решений. Выбор и принцип рационального  

поведения. Выгоды (полезность) и затраты. Маржинальный принцип анализа и принятия  
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экономических решений. Сравнительное преимущество. Взаимовыгодность обмена. 

Тема 3. Силы, которые управляют рынком (2 часа).  

Что такое спрос. Величина спроса. Спрос. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса.  

Факторы, формирующие спрос. Эластичность спроса по цене. Взаимосвязанные товары 

услуги. Индивидуальный и рыночный спрос. 

От чего зависит предложение товаров. Величина предложения. Предложение. Шкала 

предложения, кривая предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения по цене. 

Тема 4. Как работает рынок (2 часа).  
Формирование рыночных цен. Рыночное равновесие. Равновесная цена, равновесное 

количество , избыток и дефицит. Причины и следствия нарушения рыночного равновесия. Рынок 

на практике, или как на практике организована торговля. Розничная и оптовая торговля, 

физический и нематериальный капитал, сбережения и их превращение в капитал. Финансовый 

рынок. Различия между собственным и заемным капиталом. Облигации. Акции. 

Тема 5. Мир денег (2 часа).  

Причины возникновения и формы денег. Товарные деньги, преимущества денег как средства 

обмена, ликвидность, эмиссия, формы денег, элементы денежных систем. 

Функции денег в современной экономике. Функции денег. Бартер. Активы, ликвидность. 

Тема 6. Банковская система (3 часа).  

Причины появления и виды банков. Банковская система. Функции банков. Виды банков. 

Основные виды услуг. Причины экономической рациональности деятельности банков. 

Принципы кредитования. Банки и структура денежной массы. Принципы кредитования, 

депозиты до востребования и срочные, кредитоспособность, вексель, чек, безналичный расчет, 

дисконтирование. 

Роль Центрального банка в регулировании кредитно-денежной системы. Функции ЦБ, 

задачи ЦБ. Нормы обязательных резервов, учетная ставка. Операции на открытом рынке. 

Как банки создают деньги. Кредитная эмиссия, обязательные резервы, депозитный 

мультипликатор. Простой и сложный процент. 

Тема 7. Человек на рынке труда (2 часа).  

Экономическая природа рынка труда. Рынок труда, его особенности, мобильность трудовых 

ресурсов, совершенная конкуренция на рынке труда. Факторы, определяющие спрос и 

предложение на рынке труда. 

Спрос на рынке труда. Предельный продукт труда, закон убывающей предельной 

производительности переменного фактора, кривая спроса фирмы на услуги труда, отраслевой и 

рыночный спрос на труд. 

Факторы формирования предложение  на рынке труда. Альтернативная стоимость досуга, 

эффект замены, эффект дохода, рыночное предложение услуг труда. 

Что такое заработная плата и от чего она зависит. Ставка зарплаты, виды зарплаты, 

дискриминация на рынке труда. 

Тема 8. Социальные проблемы рынка труда (2 часа). 

Профсоюзы и трудовые конфликты. Причины и виды конфликтов на рынке труда. 

Профсоюзы, задачи профсоюзов. 

Социальные факторы формирования заработной платы. Ставка зарплаты, виды зарплаты, 

прожиточный минимум, потребительская корзина, трудовой контракт, коллективный договор, 

генеральное соглашение, трудовая пенсия 

Тема 9. Экономические проблемы безработицы (1 час). 

Причины и виды безработицы. Рабочая сила, занятость, безработица, уровень занятости, 

уровень безработицы. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их 

возникновения, Социальные последствия безработицы. 

Полная занятость и методы сокращения безработицы. Естественный уровень безработицы, 

государственная политика в области занятости. Мобильность рабочей силы, неполная занятость, 

монопсония, способы сокращения безработицы. 
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11 класс 

Тема 10. Что такое фирма и как она действует на рынке (3 часа) 

Причины возникновения фирм.  Предпринимательский талант как источник доходов.  

Экономические задачи фирмы. Типы фирм по российскому законодательству. 

Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах  

фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о  

нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. 

Средние и предельные затраты.   

Классификация рынков по типу конкуренции. Влияние степени монополизации рынка на 

положение продавцов и покупателей. Роль государства в ограничении монополизации рынков. 

Предприниматель и создание успешного бизнеса. Кто такой предприниматель и чем он 

отличается от менеджера. Почему не все новые фирмы оказываются успешными.   

Условия бизнес-успеха. Экономическое значение менеджмента и маркетинга.  Как фирма 

управляет своими денежными средствами. Зачем предпринимателю бизнес-план. 

Тема 11. Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия 

(3 часа) 

Источники доходов семей в странах с различными типами экономических систем. 

Изменение структуры доходов семей как следствие экономических преобразований в стране. 

Закон Энгеля. Структура семейных расходов как индикатор уровня экономического развития 

страны. Понятие о номинальных и реальных доходах семей. 

Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль семейных сбережений для обеспечения 

экономического развития страны. Страхование. 

Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения неравенства доходов. 

Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регулирования дифференциации 

доходов в экономике смешанного типа. Экономические аспекты бедности. Социальные 

программы как метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки 

беднейших групп общества. 

Тема 12. Экономические задачи государства (2 часа) 

Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные органы, 

участвующие в регулировании экономической жизни страны. Понятие о слабостях (провалах) 

рынка.  Внешние эффекты экономических процессов.  Экономические функции государства и их 

роль в компенсации слабостей рынка. Понятие об общественных благах. 

Макроэкономические процессы в экономике страны. Понятие о товарах конечного и 

промежуточного потребления. Что такое валовой внутренний продукт и какое значение его 

величина имеет для граждан страны. От чего зависят темпы роста ВВП России. Что такое 

макроэкономическое равновесие и почему оно важно для страны. Как государство может 

поддерживать равновесие в экономике страны. Что такое экономический цикл и как он влияет на 

жизнь граждан. 

Инфляция и методы ее измерения. Типы инфляции в зависимости от скорости роста цен. 

Типы инфляции в зависимости от причин ее возникновения.  Способы подавления инфляции. 

Экономическая политика государства и ее основные задачи. Инструменты государственной 

экономической политики. «Эффект кобры». 

Тема 13. Государственные финансы (2 часа) 

Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их влияние на 

уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. Основные виды налогов, 

применяемые в России. Понятие о государственном  бюджете. Основные виды доходов и 

расходов федерального бюджета России. 

Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. Понятие о государственном долге. Причины 

возникновения государственного долга и способы его сокращения. Способы государственного 

одалживания. Внешний государственный долг и его влияние на благосостояние граждан страны. 

Тема 14. Экономический рост (2 часа) 



147  

  

Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность экономического 

роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее  значение для экономического роста. 

Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его значение для 

обеспечения экономического роста. Понятие об экстенсивном и интенсивном экономическом 

росте. 

Что изучает геоэкономика. Чем опасны «ножницы неравенства» в благосостоянии между 

странами. Можно ли предотвратить глобальную экономическую катастрофу и острые конфликты 

между бедными и богатыми странами. 

Тема 15. Организация международной торговли (2 часа) 

Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие об импорте и 

экспорте. Принципы абсолютного и относительного экономического преимущества и их 

значение в формировании международного разделения труда и мировой торговли. Влияние 

международной торговли на производственные возможности и уровни благосостояния 

торгующих стран. 

Причины сохранения многовалютности и ее значение для возникновения валютного рынка. 

Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы формирования 

валютных курсов и особенности  их проявления в условиях России. Экономические последствия 

изменений валютных курсов. 

 

Тематическое планирование  

10  класс 

№ 

п/п 
Название разделов 

Количество часов 

Всего 
Из них 

практические 

1 Главные вопросы экономики 2 1 

2 Типы экономических систем 2 1 

3 Силы, которые управляют рынком 2 1 

4 Как работает рынок 2 1 

5 Мир денег 2 1 

6 Банковская система 3 1 

7 Человек на рынке труда 2 1 

8 Социальные проблемы рынка труда 2 - 

9 Экономические проблемы безработицы 1 - 

 ИТОГО: 18 7 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Название разделов 

Количество часов 

Всего 
Из них 

практические 

9 Экономические проблемы безработицы 1 1 

10 Что такое фирма и как она действует на рынке  3 - 

11 Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство 

доходов и его последствия  

3 1 

12 Экономические задачи государства 2 - 

13 Государственные финансы  2 1 

14 Экономический рост  2 - 

15 Организация международной торговли  2 1 

16 Экономическое устройство России на рубеже XX-

XXI вв. 

2 - 

 ИТОГО: 17 4 
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Элективный курс «Решение практических задач по математике»  

Требования к уровню подготовки  

Изучение данного курса дает обучающимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в 

том числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

В результате изучения курса обучающийся должен 

знать/понимать/ уметь: 

 алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, 

неравенств и их систем; 

 приемы построения графиков элементарных функций с  модулем и параметром; 

 формулы тригонометрии, степени, корней; 

 методы решения тригонометрических, иррациональных, логарифмических и 

показательных уравнений, неравенств и их систем; 

 понятие многочлена; 

 приемы разложения многочленов на множители; 

 понятие модуля, параметра; 

 методы решения уравнений и неравенств с модулем, параметрами; 

 методы решения геометрических задач; 

 приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 

 понятие производной и ее применение; 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 уметь решать уравнения высших степеней; 

 уметь выполнять вычисления и преобразования,  включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

 уметь решать уравнения, неравенства и их системы различными методами с модулем 

и параметром; 

 уметь выполнять действия с функциями и строить графики с  модулем и 

параметром; 

 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Содержание элективного курса 

 

10 КЛАСС 

Начальные сведения для решения уравнений и неравенств (7ч) 

Аксиомы действительных чисел. Различные формы записи действительных чисел. Признаки 

делимости. Делимость по модулю. Треугольник Паскаля. Множества. Комбинаторика. Метод 

математической индукции. Бином Ньютона. Теорема Безу. Схема Горнера. Теорема Виета. 
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Основная цель – сформировать у учащихся навык разложения многочлена степени выше 

второй на множители, нахождение корней многочлена, применять теорему Безу и ее следствия 

для нахождения корней уравнений выше второй, а также упрощения рациональных выражений 

многочлена. 

Методические рекомендации. Теоретический материал дается в виде лекций, основное 

внимание уделяется отработке практических навыков. Обращается внимание на то, что 

использование этого материала значительно экономит время при решении подобных заданий на 

экзамене. 

Решение рациональных уравнений и неравенств (28ч) 

Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод неопределенных коэффициентов. 

Разложение на множители. Замена переменной. Выделение полных квадратов. Однородные 

уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. Параметризация задач. 

Преобразование одно из уравнений системы. Получение дополнительного уравнения. 

Симметричные системы. Обобщенная теорема Виета. Однородные системы. Разные приемы 

решения систем. Доказательства важных неравенств. Доказательство неравенств с помощью 

метода математической индукции. Решение рациональных неравенств. Решение систем 

рациональных неравенств. 

Методические рекомендации. В ходе изучения этой темы учащиеся должны усвоить 

основные способы решения рациональных уравнений и неравенств высшей степени. Решение 

каждой задачи, разобранной на занятиях, представляет собой метод решения большого класса 

задач. Эти методы повторяются и углубляются при решении последующих задач. В каждой 

лекции разбираются задачи разного уровня сложности. От простых, повторяющих школьную 

программу задач (таких немного), до сложных задач, решение которых обеспечивает хорошую и 

отличную оценку на экзаменах. 

Основные задачи тригонометрии (17ч) 

Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование тригонометрических 

выражений. Обратные тригонометрические функции и их свойства. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение систем тригонометрических уравнений. 

Комбинированные задачи. 

Методические рекомендации. Изучение этой темы предполагает систематизацию 

полученных знаний по теме и углубление школьного курса. Систематизируются способы 

решения тригонометрических уравнений и систем тригонометрических уравнений. Особое 

внимание уделяется преобразованиям выражений, решению уравнений, систем уравнений и 

комбинированным заданиям, которые предлагаются на итоговой аттестации. 

 

11 КЛАСС 

Преобразование выражений (12 часов) 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции.    Сокращение 

алгебраических дробей. Преобразование рациональных выражений. Преобразования 

выражений, содержащих возведение в степень, корни натуральной степени,  модуль числа. 

Тождественное преобразование иррациональных выражений. 

Уравнения, системы уравнений. Неравенства, системы неравенств(13 ч) 
Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем. Метод 

интервалов. Понятие параметра. Решение простейших уравнений и неравенств, содержащих 

параметр. Аналитические и графические приемы решения задач с модулем, параметром.  

Решение текстовых задач (16ч) 

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», «проценты», 

«пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».  Решение задач арифметическим и 

алгебраическим способами. 

Основные вопросы стереометрии(10 ч) 
Прямые и плоскости в пространстве: 

- угол между прямой и плоскостью 
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- угол между плоскостями 

- расстояние между прямыми и плоскостями 

- угол и расстояние между скрещивающимися прямыми. 

 Многогранники. Сечения многогранников. Тела вращения. Комбинации тел. Цели: 

систематизация и применение знаний и способов действий учащихся по школьному курсу 

стереометрии. 

При решении стереометрических задач необходимо обобщить имеющиеся у учащихся 

знания о многогранниках и телах вращения. Теоретический материал (используемые 

свойства тел и формулы) кратко повторяется на первом уроке в ходе решения базовых задач 

по готовым чертежам. Особое внимание следует уделить умениям учащихся правильно 

выполнять чертёж согласно условию задачи, а также «узнать» на пространственном чертеже 

плоские фигуры с тем, чтобы свести решение задачи к пошаговому применению свойств 

плоских фигур.  

 

Тематическое планирование 

 10 класс 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1. Начальные сведения для решения уравнений и неравенств 7 ч 

1.1 Действительные числа 2 

1.2 Множества 2 

1.3 Алгебраические многочлены 2 

1.4 Практикум – решение уравнений и неравенств 1 

2.Решение рациональных уравнений и неравенств 28 ч 

2.1 Рациональные уравнения 2 

2.2 Системы рациональных уравнений 2 

2.3 Рациональные неравенства 2 

2.4 Уравнения и неравенства, содержащие абсолютную 

величину 

7 

2.5 Рациональные алгебраические уравнения с параметрами 6 

2.6 Рациональные алгебраические неравенства с параметрами 6 

2.7 Уравнения и неравенства на ограниченном множестве 2 

2.8 Итоговое занятие(тестирование) 1 

3. Основные задачи тригонометрии 17 ч 

3.1 Основные тригонометрические формулы 1 

3.2 Тригонометрические функции и их свойства 1 

3.3 Свойства обратных тригонометрических функций 2 

3.4 Тригонометрические уравнения 6 

3.5 Тригонометрические неравенства 6 

3.6 Итоговое занятие (тестирование) 1 

 Всего: 52 ч 

 

11 класс 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1. Преобразование выражений 12 ч 

1.1 Формулы сокращенного умножения 2 

1.2 Преобразование выражений, включающих арифметические 

операции 

2 

1.3 Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень 

2 

1.4 Преобразования выражений, содержащих корни 

натуральной степени 

2 



151  

  

1.5 Преобразование выражений, содержащих модуль числа 2 

1.6 Тождественные преобразования иррациональных 

выражений 

2 

2.Уравнения, системы уравнений. Неравенства, системы 

неравенств 

13 ч 

2.1 Рациональные уравнения 2 

2.2 Иррациональные уравнения 3 

2.3 Показательные и логарифмические уравнения 3 

2.4 Показательные и логарифмические неравенства 3 

2.5 Системы уравнений и неравенств 2 

3. Решение текстовых задач 16 ч 

3.1 Приёмы решения текстовых задач на «движение» 4 

3.2 Приёмы решения текстовых задач на «совместную работу» 4 

3.3 Приёмы решения задач на «проценты» 2 

3.4 Приемы решения текстовых задач на «пропорциональное 

деление» 

2 

3.5 Приемы решения текстовых задач на «смеси», 

«концентрацию». 

4 

4. Основные вопросы стереометрии 10 ч 

4.1 Прямые и плоскости в пространстве, углы между ними 3 

4.2 Многогранники 3 

4.3 Тела вращения 3 

4.4 Итоговое занятие (тестирование) 1 

 Всего: 51 ч 

 

Элективный курс «Человек и общество» 

Требования к уровню подготовки  

Требования к уровню подготовки для 10 класса: 

 Знать/понимать:   

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

-  закономерности развития общества, как сложной самоорганизующейся системы;  

-  основные социальные институты (школа, семья, государство и т.д.) и процессы;  

-  различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

-  особенности различных общественных наук, основные пути и способы 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, публицистических);  

-  анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, 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;  
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-  объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействие 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 знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам;  

-  оценивать различные суждения о социальных объектах;  

-  подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  

-  осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;  

-  применять социально-экономические, 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;  

- выработке собственной гражданской позиции;  

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

СМИ; 

- нравственной оценки поведения людей;  

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции РФ.  

 

Требования к уровню подготовки для 11 класса: 

 Знать/понимать: 

- объект, предмет и метод политической науки, социальные функции политики;  

- историю политических учений; российскую политическую традицию: истоки, 

социокультурные основания, историческую динамику;  

- сущность власти, политическую власть и ее характеристики, типологию политической 

власти и уровни ее функционирования;  

- политическую систему, политические режимы, политические партии, электоральные 

системы;  

- гражданское общество, его происхождение и особенности, особенности становления 

гражданского общества в России; 

- виды избирательных систем;  

- роль и место элиты в системе власти, современные тенденции и теории политического 

лидерства, типы личностей в политике, факторы политического поведения личности.  

Уметь:  

- объяснять причины и следствия политических событий;  

- сравнивать политические события и ситуации, определять в них общее и особенное;  

- анализировать и интерпретировать политические процессы;  

- формулировать общие суждения и выводы;  
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- приводить и сопоставлять оценки политических событий и личностей, давать 

морально-нравственную оценку событиям в политико-правовой сфере в России и мире. 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования политической информации;  

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации;  

- изложения и аргументации собственных суждений о политических событиях и 

явлениях;  

- применения правил (норм) политических отношений и реализации  активной 

гражданской позиции;  

- осуществления учебных исследований и проектов. 

 

Содержание элективного курса «Человек и общество» 

Содержание элективного курса «Человек и общество» в 10 классе 

Тема 1.  Введение в социологию. (4 часа)  

 Предмет и объект современной социологии. Категории и законы социологии. Структура 

социологии. Функции социологии. Социологические исследования и его виды. 

Социологическое понятие общества. Типология общества.  История становления и развития 

социологии. Исследования социальной сферы в античности и эпохе Возрождения. 

Социально-экономические и научные предпосылки возникновения социологии в XIX в. О. 

Конт  –  родоначальник социологии. Классический период развития социологии.  Основные 

направления социологии в ХХ веке (М.Вебер, П. Сорокин, Т.Парсонс).  Современные 

социологические теории.   

Тема 2. Развитие общества  (5 часов)  

Понятие общества, его структура. Общество как форма совместной жизнедеятельности 

людей. Признаки общества. Сферы общества, их взаимосвязь и взаимовлияние.  

Эволюция общества и закон о неравномерности его развития. Социальный прогресс и 

факторы, способствующие его реализации.  Понятия «прогресс» и «регресс». Формы 

прогресса: реформистский, революционный. Понятие модернизации.  

Тема 3. Социологическое понятие культуры (4 часа).  

Виды и функции культуры. Основные элементы культуры. Формы и разновидности 

культуры. Развитие и механизмы распространение культуры. Культура как фактор 

социальных изменений. Культурные универсалии. Социальная система. Социальные законы 

и социальные отношения. Социальная система и социальная структура.  

Тема 4. Социальная типология личности (4 часа).  

Периодизация понятия личности. Индивид. Индивидуальность. Личность. Теории 

развития личности. Социализация личности. Стадии социализации. Социальные 

взаимодействия и социальные отношения. Социальные статусы. Социальная роль как 

динамический аспект социального статуса.   

Тема 5.  Социальный контроль(3 часа)  

Понятия «социальный контроль», «социальные нормы», «санкции». Социальные 

предписания. Классификация социальных норм. Виды санкций. Функции социального 

контроля. Внутренний и внешний контроль. Формальный, неформальный. Общественное  

мнение. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Криминальное поведение. 

Социальные последствия отклоняющегося поведения. Преступность (профессиональная, 

организованная).  

Тема 6. Социальная структура (3 часа)  
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Понятие о совокупности статусов и ролей, осваиваемых в процессе социализации. 

Социальная структура  –  анатомический скелет общества. Специализация и кооперация 

труда – суть общественного разделения труда. Понятие статус и его виды: личный и 

социальный, приписываемый и достигаемый, главный, смешанный. Элементы статуса, 

несовпадение статусов, личный и социальный статусы. Статус подростка. Отличительные 

признаки достигаемого и приписываемого статуса, их элементы.  

Тема 7. Социальная стратификация (3 часа)   

Типы социальной стратификации. Социальное неравенство и социальная стратификация. 

Совокупный социально - экономический статус. Социальный слой и социальный класс. 

Социальная мобильность: виды и типы. Каналы вертикальной мобильности.   

Тема 8. Социальная мобильность (3 часа) 

Социальная мобильность. Межпоколенная и внутрипоколенная мобильность. 

Вертикальная, горизонтальная мобильность. Групповая и индивидуальная мобильность. 

Структурная мобильность. Каналы вертикальной мобильности: армия, церковь, школа, 

собственность, семья и брак.  

Обнищание. Маргинализация.  Люмпенизация. Пауперизация. Деклассирование. 

Качество и уровень жизни. Субкультура бедности. Социология труда. Маргиналы. Понятие 

«миграции». Виды миграции: эмиграция, иммиграция. Причины миграции. Миграционная 

карта современной России. Беженцы. Причины взрыва преступности. Конституционные  

основы социальной политики РФ.  

Тема 9. Социально-ролевой конфликт (2 часа)   

Функции социальных конфликтов. Классификация социальных конфликтов. 

Вертикальные и горизонтальные конфликты. Личностные и межличностные конфликты. 

Субъекты конфликтных отношений. Механизмы социального конфликта и его стадии. 

Управление социальными конфликтами. Методы разрешения конфликтов.  

Тема 10. Человек в социальной группе (3 часа)   

Что такое социальная группа. Малая группа.   Понятие социальной группы и ее 

признаки.  Классификация  групп. Малые, большие, первичные, вторичные группы. 

Признаки малой группы. Семья и брак как социальные институты. Жизненный цикл семьи.  

Функции семьи. Классификация семьи. Распределение ролей в семье. Нуклеарная семья, 

традиционная семья и современная семья. Причины и мотивы разводов. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблемы неполных семей.   

Итоговое повторение и обобщение. (1 час) 

 

Содержание элективного курса «Человек и общество» в 11 классе 

Раздел 1. Политика как общественное явление (3 часа) 

Тема 1. Предмет политологии. (1 час) 

Предмет политологии, ее содержание. Место политологии в системе наук об обществе. 

Многозначность термина «политика». Политика как наука и социальный феномен. 

Происхождение политики. Взаимодействие политики с другими сферами жизни общества. 

Тема 2. Политическая власть.  (1 час) 

Природа власти. Эволюция форм власти. Виды власти: экономическая, социальная, 

культурно-информационная, принудительная. Ресурсы и элементы власти: истоки, объекты, 

субъекты, функции власти.  

Легитимность власти и ее типы: традиционный, харизматический, рационально-

правовой (демократический). Идеологическая легитимность.  

Тема 3. Политическая система. (2 час) 

Понятие и структура политической системы. Функции политической системы: 

выражение интересов, обобщение интересов, выработки правил и норм, применение правил, 
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контроль за применением правил, политическая коммуникация. 

Раздел 2. Человек и государство (21 час) 

Тема 4. Политический режим как система способов и методов реализации власти.  

(1 час) 

Подходы к определению понятия «политический режим». Политический режим как 

система способов и методов реализации власти. Элементы политического режима: принцип 

легитимности, структура институтов, партийная система, форма государства. Партийные 

системы. 

Тема 5. Типы политических режимов.  (2 часа) 

Политический режим как властный порядок. Тоталитаризм. Характеристика 

тоталитарной власти. 

Авторитаризм. Разновидности авторитаризма. 

Недемократические режимы иного типа. 

Демократия. Основные подходы к содержанию понятия «демократия». Основные 

принципы современной демократии. 

Тема 6. Гражданское общество. (2 часа) 

Институты гражданского общества. Соотношение гражданского общества и государства. 

Принципы взаимоотношений государства и гражданского общества. Специфика 

формирования гражданского общества в России. 

Тема 7. Политические элиты. (2 часа) 

Происхождение политической элиты и ее роль в обществе. Природа политического 

неравенства: подходы и критерии. Содержание концепций элиты. 

Современная политическая элита: структура и системы отбора.  

Политическая элита России: особенности формирования и этапы эволюции. 

Особенности советского правящего класса. Современная элита России. 

Тема 8. Политическое лидерство. (2 часа) 

Лидерство как официальная функция. Природа лидерства. Типы лидеров. 

Классификация М. Вебера: традиционное, рационально-легальное, харизматическое. 

Классификация М. Дж. Херманн: лидер-знаменосец, лидер-служитель, лидер-торговец, 

лидер-пожарный. Функции лидеров: интегративная, ориентационная, инструментальная, 

мобилизационная, коммуникативная, гарант справедливости, законности, порядка. 

Политическое лидерство в России. 

Тема 9. Государство как политический институт. (3 часа) 

Происхождение и сущность государства. Формы государства: унитарная, федерации, 

конфедерации. Функции государства: внутренние и внешние. 

Тема 10. Группы интересов и партии. (2 часа) 

Группы интересов. Понятие групп интересов. Функции групп интересов: 

артикулирование интересов, согласование частных потребностей, информирование. 

Происхождение и сущность партий. Функции политических партий. Типология партий. 

Партийные системы. Критерии типологии партийных систем: по количественному 

критерию, по качественному критерию. Тенденции развития партийной системы России. 

Тема 11. Избирательные системы. (2 часа) 

Значение избирательных систем и их типология. Роль избирательных систем и факторы 

их выбора. Типы избирательных систем. Взаимосвязь избирательной и партийной систем. 

Влияние избирательной системы на политический режим. Определение взаимоотношений 

между парламентом и правительством. Избирательная система и форма правления: поиск 

эффективных сочетаний. Особенности избирательно системы в России. 

Тема 12. Демократия: принципы, установки и ценности.  (3 часа) 

Демократия как одна из важнейших форм  политической самоорганизации общества. 

Исторические типы демократии и основные исторические вехи формирования современной  
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демократии. Основные институты, принципы и ценности демократии, 

представительство, конституционализм, парламентаризм. Система разделения властей, 

сдержек и противовесов, институты законодательной, исполнительной и судебной власти, 

принципы их взаимодействия и функционирования, выборность важнейших органов власти. 

Политический и идеологический плюрализм, отделение идеологии и религии от государства.  

Тема 13. Политическая этика.  (2 час) 

Место и роль морально-этического начала в мире политического. Политическая этика.  

Основные подходы к оценке ценностного начала в политике и их эволюция. Проблема 

соотношения факта и ценности. Политическая ассоциация как вопрос о «ранжировке» 

человеческих ценностей и поиске наилучших средств их реализации. Антиномия между 

свободой и равенством, эффективностью и справедливостью. Принцип «политика есть 

искусство возможного» в морально-этическом контексте 

Раздел 3. Политическая идеология (2 часа) 

Тема 14. Основные течения идейно-политической мысли. Либерализм. 

Консерватизм. (1 час) 

Понятие идейно-политического течения, его содержание и параметры. Принципы и 

критерии, типологизация идейно-политических течений современности. Либерализм, 

консерватизм. Их основополагающие принципы, установки и подходы к трактовке самого 

феномена политического, его важнейших институтов, проблемам взаимоотношения 

личности, общества и государства. 

Тема 15. Основные течения идейно-политической мысли. Социал-демократизм, 

марксизм.  (1 час) 

Социал-демократизм, марксизм и основные разновидности тоталитаризма. Их 

основополагающие принципы, установки и подходы к трактовке самого феномена 

политического, его важнейших институтов, проблемам взаимоотношения личности, 

общества и государства, гражданского общества и правового государства, свободы, 

равенства, справедливости, прав человека, различных форм государственного устройства. 

Общая характеристика их системообразующих элементов и исторических путей эволюции. 

Раздел 3. Тенденции современного политического развития (4 часа) 

Тема 16. Средства массовой информации в политике.  (2 часа) 

Место, роль и важнейшие функции средств массовой информации в политической 

жизни. Основные виды СМИ. СМИ как «сторожевая собака общественных интересов». СМИ 

в качестве «четвертой власти». Роль СМИ в эволюции политических процессов вообще и 

функций политических партий в частности. Начало «эры телевидения» и особенности 

функционирования электронных СМИ. Формы и методы воздействия СМИ на общественное 

мнение. Значение информационной и телекоммуникационной революции для расширения 

роли СМИ в политической жизни. Сущностные характеристики и параметры феномена 

«теледемократии». Характер и основные направления взаимоотношений СМИ и властных 

структур. СМИ в качестве инструмента «политического маркетинга». Сущность 

политического маркетинга. Роль политических консультантов и имиджмейкеров в создании 

и «продаже» образов политических деятелей. Технология создания имиджей кандидатов. 

Роль СМИ в организации проведения опросов общественного мнения. «Театрализация» 

политического процесса. 

Тема 17. Политические процессы (1 час) 

Современные политические процессы в России. Процесс формирования 

демократических отношений в России. СМИ о политических процессах в России. 

Тема 18. Международные отношения и мировая политика. (1 час) 
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Внешняя политика государства как фактор, определяющий характер международных 

отношений. Функции и основные формы внешней политики. Международные процессы в 

современном мире: сотрудничество, конфликты, переговоры. 

Итоговое повторение и обобщение. (3 часа) 

 

Тематическое планирование учебного курса «Человек и общество» 

Тематическое планирование учебного курса «Человек и общество» в 10 классе 

№п/п Название раздела всего 

уроков 

1 Введение в социологию   4 

2 Развитие общества   5 

3 Социологическое понятие культуры 4 

4  Социальная типология личности 4 

5 Социальный контроль 3 

6 Социальная структура 3 

7 Социальная стратификация 3 

8 Социальная мобильность 3 

9 Социально-ролевой конфликт 2 

10 Человек в социальной группе   3 

 Итоговое повторение и обобщение 1 

 Итого: 35 

 

Тематическое планирование учебного курса «Человек и общество» в 11 классе 

№п/п Название раздела всего 

уроков 

1 Политика как общественное явление 4 

2 Человек и государство 21 

3 Политическая идеология 2 

4 Тенденции современного политического развития 4 

 Итоговое повторение и обобщение 3 

 Итого: 34 

 

Элективный курс «Введение в политологию» 

Требования к уровню подготовки  

―сформированность структурированного и актуализированного знания, лежащего в 

основе умения решать требующие его применения задачи в разных областях науки и 

практики; 

―сформированность в целом гражданской позиции на базе полученных знаний; 

―умение представить свой взгляд на определенные события в политико-правовой сфере 

в России и мире и аргументировано доказать его в форме итоговой практической работы; 

―внутреннее целостное развитие психики и деятельности в мотивационном, ценностном 

и смысловом планах; 

―умение давать морально-нравственную оценку событиям в политико-правовой сфере в 

России и мире; 

―сформированность поведения учащегося, проявляющаяся в потребности продолжать 

деятельность по получению новых знаний, формированию активной гражданской позиции. 
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По окончании курса выпускники должны знать термин «государственный аппарат», 

перечислять основные признаки, функции, формы государства, основные черты 

гражданского общества; определять понятия «государство», «правовое государство», 

«гражданское общество»; описывать государственный аппарат, местное самоуправление, 

гражданское общество; сравнивать избирательные системы, политические режимы, формы 

государства; объяснять роль государства в политической системе, связь правового 

государства и гражданского общества; характеризовать власть, её происхождение и виды, 

политическую идеологию, политическую культуру; выявлять структуру объекта, 

соотношение и функции его элементов: политической системы, системы права, 

политической идеологии, системы судебной защиты прав человека; приводить примеры 

политической культуры; давать оценку предлагаемым фактам с точки зрения политической 

культуры. 

 

Содержание элективного курса «Введение в политологию» 10-11 класс 

Предисловие 

Раздел I. Политика как искусство управления обществом. 

Тема 1. Понятие политики и её виды. 

Что такое политика? Каковы границы политики в обществе? Что изучает политология? 

Политика и право. Зачем нужно изучать политику и право? 

Тема 2. Политические конфликты. 

Понятие политических конфликтов. Причины политических конфликтов. Политический 

конфликт: это хорошо  или плохо. Виды политических конфликтов. Правовые механизмы 

разрешения политических конфликтов. 

Тема 3. Власть: её виды и критерии эффективности. 

Причины появления власти в обществе. Понятие и определение власти. Назначение 

власти. Виды власти. Особенности государственной власти. Методы осуществления власти. 

Критерии эффективности государственной власти. 

Тема 4. Политическое развитие и его способы: эволюция, революция, реформы. 

Политическое развитие. Эволюционный способ. Революционный способ. 

Реформистский способ.  Перевороты (путчи, заговоры). 

Тема 5. Политическая система общества. 

Понятие политической системы. Структура политической системы. Государство в 

политической системе общества.  

Тема 6. Политические партии. 

Понятие политической партии.  Зачем нужны политические партии? Какие существуют 

виды политических партий? Какие существуют партийные системы? Правовое  

регулирование политических партий в Российской Федерации.  

Тема 7. Профсоюзы.  

Для чего нужны профсоюзы? Понятие профсоюзов. Права профсоюзов. Современные 

тенденции в российском профсоюзном движении.  

Тема 8. Религиозные организации. 

Понятие и функции религиозных организаций.  Политические аспекты основных 

мировых религий. Способы участия религиозных организаций в политической жизни. 

Тема 9. Средства массовой информации. 
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Что такое средства массовой информации? Функции СМИ. СМИ, государство и 

общество. Правовое регулирование деятельности СМИ в Российской Федерации.  

Тема 10. Политическое лидерство. 

Понятие политического лидерства. Кто становится политическим лидером? Типы 

политического лидерства. Правое регулирование политического лидерства.  

Тема 11. Политическая элита. 

Понятие политической элиты. Задачи политической элиты. Причины существования 

политической элиты. Правовое регулирование деятельности политической элиты. 

Тема 12. Политическая культура. 

Понятие политической культуры. Структура политической культуры. Функции 

политической культуры.  Типы политической культуры. Российская политическая культура. 

Проблема правового регулирования политической культуры. 

Тема 13. Политическая ответственность. 

Социальная ответственность и её виды. Политические нормы и их особенности. Понятие 

политической ответственности.  Виды политических санкций. 

Тема 14. Право как ограничитель политики и власти. Политика и мораль. 

Политические субъекты. Право как ограничитель государственной власти. Право как 

ограничитель деятельности политических партий.  Политика и мораль. 

Раздел II. Государство – главный инструмент политики. 

Тема 15. Происхождение государства. 

Тема 16.  Понятие и признаки государства. 

Тема 17. Государственный аппарат. 

Понятие государственного аппарата. Особенности государственного аппарата. Виды 

государственных органов. Характеристика законодательных органов. Характеристика 

исполнительных органов. Правоохранительные органы.  

Тема 18. Классификация государств. 

Исторический (временной) критерий.  Экономический критерий. Государственное 

устройство. Территориальное устройство.  

Тема 19. Социальное назначение государства. 

Задачи государства или его значение в обществе. Функции государства.  

Тема 20. Политический режим и его виды. 

Понятие политических режимов. Виды политических режимов.  

Тема 21. Демократия: её признаки и виды. 

Демократия – политический режим будущего. Признаки демократии. Зачем нужна 

демократия, или плюсы демократии. Виды демократии. Условия создания демократического 

общества. 

Тема 22. Конституция – манифест политики. 

Понятие и значение конституции. Структура конституции. История конституции в 

России. Особенности конституции Российской Федерации. Политические основы 

Российского государства. 

Тема 23. Права и свободы как показатель гуманизма политики. 

Правовой статус и правовое положение личности. Понятие прав человека. Особенности 

прав человека. Этапы освоение прав человека. Классификация прав и свобод.  

Тема 24. Политические права и свободы.  
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Понятие политических прав и свобод. Свобода мысли, слова, печати. Свобода 

объединений. Свобода собраний, митингов, демонстраций. Участие в референдуме. Право 

избирать и быть избранным. Право на доступ к государственной службе. Право участвовать 

в отправлении правосудия. Право на обращение в государственныё органы или петиции.  

Тема 25. Плебисцит, референдум, всенародный опрос. 

Исторические корни плебисцита, референдума. Понятие и цель референдума. Вопросы, 

выносимые на референдум. Виды референдума. Порядок проведения референдума. Практика 

проведения референдумов в России.  

Тема 26. Выборы. 

Представительная демократия в прошлом. Достоинства и недостатки выборной системы 

управления государством.  Понятие избирательного права. Нормативная основа выборов. 

Принципы избирательного права. Права избирателя. Виды избирательных систем.  

Тема 27. Избирательный процесс и ответственность за его нарушение. 

Избирательные органы. Избирательный процесс и его стадии. Ответственность за 

нарушение избирательного законодательства. 

Тема 28. Парламентаризм как форма выражения политики. 

Эволюция парламентаризма. Парламенты и их типы. Понятие законотворчества. 

Требования к законотворчеству. Законотворческий процесс.  

Тема 29. Правовой нигилизм как отрицательный фактор политики.  

Понятие и виды нигилизма. Понятие правового нигилизма. Правовой нигилизм – 

хроническая болезнь российского общества. Причины и формы правового нигилизма. Пути 

преодоления правового нигилизма.  

Тема 30. Правовое государство.  

Кто придумал правовое государство? Признаки правового государства. Судьба 

правового государства в России.  

Тема 31. Социальное государство. 

Условия возникновения социального государства.  Признаки социального государства.  

Тема 32. Государство и гражданское общество. 

Понятие гражданского общества. Личность в гражданском обществе. Признаки 

гражданского общества. Структура гражданского общества. Взаимодействие государства и 

гражданского общества.  Становление гражданского общества в России.  

Заключение 

Тематическое планирование элективного курса «Введение в политологию» 10-11 класс 

№ п/п Разделы, 

темы 

Количество часов 

Рабочая 

программа 

10 класс 

Рабочая 

программа 

11 класс 

1  Введение 1  

2 Тема 1. Понятие политики и её виды 2  

3 Тема 2. Политические конфликты. 2  

4 Тема 3. Власть: её виды и критерии эффективности. 2  

5 Тема 4. Политическое развитие и его способы: эволюция, 

революция, реформы. 

1  

6 Тема 5. Политическая система общества. 2  

7 Тема 6. Политические партии. 2  

8 Тема 7. Профсоюзы.  2  
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9 Тема 8. Религиозные организации. 3  

10 Тема 9. Средства массовой информации. 3  

11 Тема 10. Политическое лидерство 3  

12 Тема 11. Политическая элита. 3  

13 Тема 12. Политическая культура. 4  

14 Тема 13. Политическая ответственность. 3  

15 Тема 14. Право как ограничитель политики и власти. 

Политика и мораль. 

3  

16 Тема 15. Происхождение государства.  1 

17 Тема 16.  Понятие и признаки государства.  1 

18 Тема 17. Государственный аппарат.  4 

19 Тема 18. Классификация государств.  2 

20 Тема 19. Социальное назначение государства.  1 

21 Тема 20. Политический режим и его виды.  1 

22 Тема 21. Демократия: её признаки и виды.  3 

23 Тема 22. Конституция – манифест политики.  2 

24 Тема 23. Права и свободы как показатель гуманизма 

политики 
 2 

25 Тема 24. Политические права и свободы.   3 

26 Тема 25. Плебисцит, референдум, всенародный опрос.  1 

27 Тема 26. Выборы.  2 

28 Тема 27. Избирательный процесс и ответственность за 

его нарушение. 
 2 

29 Тема 28. Парламентаризм как форма выражения 

политики. 
 2 

30 Тема 29. Правовой нигилизм как отрицательный фактор 

политики.  
 2 

31 Тема 30. Правовое государство.  2 

32 Тема 31. Социальное государство.  1 

33 Тема 32. Государство и гражданское общество.  2 

 Итого: 35 34 

 

Элективный курс «Решение задач по химии» 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны знать (понимать): 

 общие свойства классов неорганических и органических соединений, металлов и 

неметаллов; 

 способы получения важнейших неорганических и органических веществ; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений А. М. Бутлерова; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, периодический закон Д. И. 

Менделеева, закон Авогадро, закон Гесса, объединенный закон Гей-Люссака и Бойля-

Мариотта. 

Уметь: 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

окислитель и восстановитель, характер среды в водных растворах химических соединений; 
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 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов, 

влияния pH среды на характер протекания ОВР; 

 составлять: уравнения химических реакций различных типов, подтверждающих 

свойства химических соединений, их генетическую связь; полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций обмена; уравнения электролиза расплавов и растворов; уравнения 

гидролиза солей; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 проводить вычисления:  

а) массы одного из продуктов реакции, по массе исходного вещества, содержащего 

примеси; 

б) массы одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего определенную 

массовую долю растворенного вещества;  

в) массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

г) массовой или объемной доли соединений в смеси; 

д) массы (объема) продукта реакции по массе двух веществ, участвующих в реакции, 

одно из которых взято в избытке; 

е) молекулярной формулы вещества по его плотности, по массовой доле элементов, по 

продуктам сгорания, по общей формуле гомологического ряда класса веществ; 

ж) скорости химической реакции; 

з) массы (объема) вещества, выделившегося при электролизе; 

и) концентрации раствора различными способами; 

к) теплового эффекта реакции; 

л) содержания массы (объема) компонентов смеси с помощью составления 

алгебраических уравнений с несколькими неизвестными. 

Содержание элективного курса 

10 класс 

Введение «Учись решать задачи по химии» (1 ч.) 

1. Знакомство с целями и задачами курса, их структурой. Порядок оформления, план 

работы с задачей. Инструктаж к творческим заданиям: конкурса количества решенных задач 

и составления авторского сборничка задач по темам курса. 

Раздел 1.  Расчеты по химическим формулам (6 ч.) 

2. Количество вещества. Моль. Молярная масса вещества. Молярный обьем газов. 

Решение задач на определение основных количественных характеристик веществ.  

3. Число структурных частиц (атомов, ионов или молекул) в одном моле вещества при 

нормальных условиях. Решение задач  на определение массы атома элемента, молекулы 

вещества, количества структурных частиц в данном порции вещества. 

4.  Плотность газа. Объединенный  газовый закон Бойля-Мариотта и  Гей-Люссака. 

Расчет приведения объема газа к нормальным условиям. Вычисление плотности газов по 

молярным массам и молярной массы газа по его плотности. 

5. Вычисление массовой доли элемента в соединении; массовой, объемной, мольной 

доли вещества в смеси.  

6.  Определение средней молярной массы газовой смеси. Вычисление состава газовой 

смеси.  

7.  Вычисление состава газовой смеси на основе составлений алгебраических уравнений 

с неизвестными параметрами. 
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Раздел 2.  Задачи на нахождений формул химических соединений 

 (4 ч.) 

8. Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе массовой доли 

элементов в веществе. Кристаллогидраты. Решение задач на вывод формулы вещества.  

9. Составление алгоритма нахождения формулы газообразного вещества на основе его 

плотности. Простейшие и истинные формулы вещества. Решение задач на вывод формулы 

газов. 

10.  Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе плотности его 

паров и массе (объема, количества) вещества продуктов сгорания. Решение задач на вывод 

формулы вещества. 

11. Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе общих формул 

гомологических рядов органических соединений. Решение задач на вывод формулы 

вещества. 

Раздел 3. Количественная характеристика растворов (6 ч.) 

12. Основные формулы для выражения состава растворов. Перевод одного типа 

концентраций в другой. 

13. Масса раствора, растворителя, растворенного вещества. Массовая доля и молярная 

концентрация растворенного вещества. Вычисление концентрации растворенного вещества 

по заданной массе раствора. Вычисление  массы вещества и растворителя для приготовления 

растворов с заданной концентрацией. 

14. Эквивалент. Молярная масса эквивалента кислот, оснований, солей. Нормальная 

концентрация раствора. Вычисление  массы вещества и массы растворителя для 

приготовления растворов с заданной нормальной концентрацией. 

15. Правило смешения растворов одного и того же вещества в виде диагональной схемы 

(«правило креста»). Вычисление массовой доли, массы растворенного вещества; массы 

растворителя; массы и объема раствора, получаемого при смешивании двух растворов. 

16. Растворимость веществ. Насыщенный раствор. Вычисление концентрации вещества в 

насыщенном растворе. 

17. Образование осадка при охлаждении раствора. Решение задач на вычисление 

растворимости веществ; концентрации, массы раствора, получаемых при разбавлении и 

концентрировании растворов. 

Раздел 4. Вычисление по химическим уравнениям (10 ч.) 

18. Закон объемных отношений газов. Решение задач на определение объема газа, 

участвующего в реакции. 

19. Мольные отношения реагирующих веществ. Понятия: избыток и недостаток. 

Вычисление массы (объема, количества) продукта реакции, если одно из исходных веществ, 

взятое в избытке, не реагирует с продуктом реакции. 

20. Вычисление массы (объема, количества) продукта реакции, если одно из исходных 

веществ, взятое в избытке, реагирует с продуктом реакции. 

21.  Понятия: теоретический и практический выход продукта реакции. Решение задач на 

вычисления, связанные с использованием понятия «выход продукта реакции». 

22. Массовая (объемная) доля примесей (чистого вещества). Вычисление массы (объема, 

количества) продукта реакции, если исходные вещества содержит примеси. 

23-24. Решение задач на определение состава смеси веществ, разделяющихся в процессе 

протекании реакции. 



164  

  

25-27. Составление алгоритма решения задач алгебраическим способом с введением 

двух-трех параметров в качестве неизвестных. Решение задач на определение состава смеси 

веществ, не разделяющихся в процессе протекании реакции. 

Раздел 5. Комбинированные задачи (3 ч.) 

28-30. Запись уравнений всех происходящих процессов, выделение составных частей 

задачи, составление порядка выполнения действий. Решение усложненных задач, 

объединяющих вычисления по химическим формулам, уравнениям, количественного состава 

растворов различными способами. 

Раздел 6. Итоговые занятия «Чему мы научились за этот год?»  (5 ч.) 

31. Решение контрольных задач по материалу курса. 

32. Обсуждение решения задач, анализ ошибок. 

33-35.  Представление учащимися авторских сборничков задач по материалу 

элективного курс и их решения. Подведение итога конкурса количества решенных задач. 

Выводы. 

11 класс 

Раздел 1.  Задачи на погружение металлической пластинки в раствор соли (2 ч.) 

1. Электрохимический ряд напряжения металлов. Восстановительная способность 

металлов в растворах солей.  

2.  Решение задач на вычисление массы металла, перешедшего в раствор соли или 

выделившегося на металлической пластинке в результате реакции. 

Раздел 2.  Классификация химических реакций и закономерности их протекания  

(16 ч.) 

3. Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Экзо- и 

эндотермические реакции. Стандартные условия (температура, давление) протекания 

реакции. Стандартная энтальпия образования веществ. Закон Гесса и следствие из него. 

4.  Вычисления по термохимическим уравнениям количества теплоты, теплового 

эффекта на основе составления пропорций. 

5.  Вычисление теплового эффекта реакций с использования стандартных энтальпий 

образования веществ, следствия из закона Гесса.  

6.  Скорость химических реакций. Гомогенные и гетерогенные реакции. Правила Вант-

Гоффа. Закон действующих масс. Катализ. 

7.  Решение задач на определение зависимости скорости химической реакции от 

температуры, концентрации реагирующих веществ. 

8.  Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Смещение химического 

равновесия. Принцип Ле Шателье.  

9.  Определение влияния внешних факторов (давления, температуры, концентрации) на 

смещение химического равновесия. 

10.  Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Правила 

составления ионных уравнений. Условия необратимого протекания реакций обмена в 

растворах электролитов. 

11.  Упражнения в составлении ионных уравнений реакций обмена. 

12.  Гидролиз солей различного типа. Правила составления ионных уравнений реакций 

гидролиза солей. Изменение pH среды в растворах солей в результате гидролиза. 

13.  Упражнения в составлении уравнений реакций гидролиза в растворах солей 

различного типа. 
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 14. Степень окисления элементов. Типы окислительно-восстановитель-ных  реакций. 

Важнейшие окислители и восстановители. 

15-16. Упражнения в составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

17.  Влияние pH среды на характер протекания ОВР. 

18.  Упражнения в составлении уравнений ОВР по неполным схемам реакций. 

Раздел 3.  Электролиз  (4 ч.) 

19.  Электролиз растворов и расплавов электролитов. Анодные и катодные процессы при 

электролизе. Последовательность разрядки ионов на электродах в водных растворах 

электролитов.  

20.  Упражнения в составлении уравнений реакций электролиза растворов и расплавов 

электролитов. 

21.  Решение задач на вычисление массы (объема, количества) веществ, выделившихся 

при электролизе на электродах. 

22.  Решение задач на вычисление массы, концентрации веществ в растворах, 

образовавшихся при электролизе. 

Раздел 4.  Составление цепочек превращений химических веществ     (6 ч.) 

23.  Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих генетическую связь 

между соединениями, содержащими неметаллы. 

24.  Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь 

между соединениями, содержащими металлы главных подгрупп.  

25.  Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь 

между соединениями, содержащими металлы побочных  подгрупп. 

26.  Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь 

между группами углеводородов. 

27.  Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь 

между кислородсодержащими органическими веществами. 

28.  Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь 

между  азотсодержащими органическими веществами. 

Раздел 5.  Задания ЕГЭ по химии выпускников средних общеобразовательных 

школ РФ прошлых лет (5 ч.) 

29.  Выполнение заданий части А по темам: «Строение атома», «Строение вещества», 

«Классификация и химические свойства неорганических соединений». 

30-31 Выполнение заданий части В по темам: «Электролиз», «Гидролиз», «ОВР», 

«Номенклатура и химические свойства органических соединений». 

32-33.  Выполнение заданий части С по теме  «Решение комбинированных задач по 

химии повышенной сложности». 

Раздел 6.  Заключительный урок-семинар (1 ч.) 

34.  Обсуждение результатов работы выполнения вариантов КИМ ЕГЭ. Выводы. 

Тематическое планирование элективного курса 

10 класс (35 ч.) 

№
 

п
/п

 

Тема занятия 

Тео-

рия  

ч. 

Прак-

тика 

ч. 

Виды 

деятельности 

Формы контроля за 

результатами 

образования 

1. 
Введение. 

«Учись решать задачи 
1  Лекция 

Проверка записей 

учащихся в тетради  
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по химии»  

Раздел 1. Расчеты по химическим формулам (6 ч.) 

2. 

Основные 

количественные 

характеристики 

вещества 

 1 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

3. 

Вычисление с 

использованием 

постоянной Авогадро 

 1 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

4. 
Задачи на газовые 

законы. 
 1 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

5. 

Массовая доля 

элемента в соединении. 

Массовая, объемной, 

мольной доли вещества  

смеси. 

 1 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

6-

7. 

Определение состава 

газовой смеси  
 2 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

Раздел 2. Задачи на нахождений формул химических соединений (4 ч.) 

8. 

Вывод формулы 

вещества на основе 

массовой доли 

элементов. 

 1 

Составление алгоритма 

решения задачи. 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

9. 

Вывод формулы 

газообразного 

вещества на основе его 

плотности и массовой 

доли элементов. 

 1 

Составление алгоритма 

решения задачи. 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

10. 

Вывод формулы 

вещества по плотности 

его паров и массе, 

объему или количеству 

вещества продуктов 

 1 

Составление алгоритма 

решения задачи. 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 
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сгорания. задачи задаются на 

дом. 

задач. 

11. 

Вывод формулы 

вещества на основе 

общей формулы 

гомологического ряда 

органических 

соединений. 

 1 

Составление алгоритма 

решения задачи. 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

Раздел  3. Количественная характеристика растворов (6 ч) 

12. 
Основные формулы для 

решения задач. 
1  Лекция 

Проверка записей 

учащихся в тетради 

13. 

Вычисление массовой 

доли и молярной 

концентрации 

растворенного 

вещества. 

 1 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

14. 

Вычисление 

нормальной 

концентрации 

растворенного 

вещества. 

 1 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

15. 

Задачи на смешивание 

растворов одного и 

того же вещества. 

 1 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

16- 

17. 

Вычисления, связанные 

с понятием 

«растворимость 

вещества». 

 2 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

Раздел 4. Вычисление по химическим уравнениям (10 ч.) 

18. 
Вычисление объемных 

отношений газов. 
 1 

Составление алгоритма 

решения задачи. 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

19. 

Вычисления массы 

(объема, количества) 

вещества продукта 

реакции, если исходное 

вещество, взятое в 

избытке,  не реагирует 

с продуктом реакции. 

 1 

Составление алгоритма 

решения задачи. 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

20. Вычисления массы  1 Составление алгоритма Проверка домашнего 
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(объема, количества) 

вещества продукта 

реакции, если исходное 

вещество, взятое в 

избытке,  

взаимодействует с 

продуктом реакции. 

решения задачи. 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

21. 
Вычисление выхода 

продукта реакции. 
 1 

Составление алгоритма 

решения задачи. 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

22. 

Вычисления массы 

(объема, количества) 

продукта реакции, если 

исходное вещество 

содержит примеси. 

 1 

Составление алгоритма 

решения задачи. 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

23-

24. 

Определение состава 

смеси веществ, 

разделяющихся в 

процессе протекании 

реакции 

 2 

Составление алгоритма 

решения задачи. 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

25-

27. 

Определение состава 

смеси веществ, не 

разделяющихся в 

процессе протекании 

реакции 

1 2 

Лекция. Коллективная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

группах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

28-

30. 

Расчеты, связанные с 

различными способами 

решения задач. 

 3 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа и групповая 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

Раздел 6. Итоговые занятия «Чему мы научились за этот год?»     (5 ч.) 

31. 
Контрольная работа по 

изученному материалу 
 1 Индивидуальная работа 

Проверка работы 

учителем. 

32. 
Анализ контрольной 

работы. 
 1 Коллективная работа 

Обсуждение 

результатов 

контрольной работы, 

взаимопроверка в 

группах. 
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33-

35. 

Представление 

учащимися авторских 

сборничков задач по 

материалу элективного 

курса и их решения. 

Подведение итога 

конкурса количества 

решенных задач. 

Выводы. 

1 2 

Выступления  

Учащихся. 

Коллективная работа. 

Взаимопроверка в 

группах. Сверка с 

образцами решения 

задач. 

ИТОГО:35 ч 4 31   

 

11 класс (34 ч.) 

№
 п

/п
 

Тема занятия 

Тео-

рия  

ч. 

Прак-

тика 

ч. 

Виды 

деятельности 

Формы контроля за 

результатами 

образования 

Раздел 1. Задачи на погружение пластинки в раствор соли  (2 ч.) 

1. 

Решение задач на 

расчет массы и 

концентра-ции 

металла, перешедшего 

в результате реакции в 

раствор соли. 

 1 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

2. 

Решение задач на 

расчет массы металла, 

выделившегося в 

результате реакции на 

металлической 

пластинки. 

 1 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

Раздел 2. Классификация химических реакций и закономерности их протекания  (15 ч.) 

3. 
Тепловой эффект 

химических реакций. 
1  Лекция 

Проверка записей 

учащихся в тетради. 

4.-

5. 

Вычисления по 

термохимическим 

уравнениям 

 2 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

6. 
Скорость химических 

реакций. 
1  Лекция 

Проверка записей 

учащихся в тетради. 

7. 

Решение задач на 

вычисление скорости 

химической реакции.  

 1 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

8. 

Химическое 

равновесие. 

 

1  Лекция 
Проверка записей 

учащихся в тетради. 

9. 
Определение внешних 

факторов на смещение 
 1 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 
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химического 

равновесия химической 

реакции. 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

10. 

Реакции ионного 

обмена в растворах 

электролитов. 

1  Лекция 
Проверка записей 

учащихся в тетради. 

11. 

Упражнения в 

составления уравнений 

реакций ионного 

обмена. 

 1 

Выполнение 

упражнения на доске, 

индивидуальная работа. 

Однотипные задания 

задаются на дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упражнений. 

12. 
Гидролиз солей в 

водных растворах. 
1  Лекция 

Проверка записей 

учащихся в тетради 

13. 

Упражнения в 

составления уравнений 

реакций гидролиза 

солей. 

 1 

Выполнение 

упражнения на доске, 

индивидуальная работа. 

Однотипные задания 

задаются на дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упражнений. 

14. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

1  Лекция 
Проверка записей 

учащихся в тетради 

15. 

Упражнения в 

составлении ОВР 

методом электронного 

баланса. 

 1 

Выполнение 

упражнения на доске, 

индивидуальная работа. 

Однотипные задания 

задаются на дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упражнений. 

16. 

Упражнения в 

составлении ОВР 

методом электронно-

ионного баланса. 

 1 

Выполнение 

упражнения на доске, 

индивидуальная работа. 

Однотипные задания 

задаются на дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упражнений. 

17. 

Влияние pH среды на 

характер протекания 

ОВР. 

1  Лекция 
Проверка записей 

учащихся в тетради 

18. 

Упражнения в 

составлении ОВР по 

неполным схемам 

уравнений реакций. 

 1 

Выполнение 

упражнения на доске, 

индивидуальная работа. 

Однотипные задания 

задаются на дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упражнений. 

Раздел 3. Электролиз (3 ч.) 

19. 

Электролиз растворов и 

расплавов 

электролитов. 

1  Лекция 
Проверка записей 

учащихся в тетради 

20. 

Упражнения в 

составления уравнений 

реакций электролиза 

 1 

Выполнение 

упражнения на доске, 

индивидуальная работа. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 
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растворов и расплавов 

электролитов. 

Однотипные задания 

задаются на дом. 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упражнений. 

21-

22. 

Решение задач на 

вычисление по 

уравнениям реакций 

электролиза растворов 

и расплавов 

электролитов. 

 2 

Составление алгоритма 

решения задачи. 

Решение задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Однотипные 

задачи задаются на 

дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами решения 

задач. 

Раздел 4. Составление цепочек превращений химических реакций (6 ч.) 

23. 

Генетическая связь 

между соединениями, 

содержащими 

неметаллы 

 1 

Выполнение 

упражнения на доске, 

индивидуальная работа. 

Однотипные задания 

задаются на дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упржн-й. 

24. 

Генетическая связь 

между соединениями, 

содержащими металлы 

главных подгрупп. 

 1 

Выполнение 

упражнения на доске, 

индивидуальная работа. 

Однотипные задания 

задаются на дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упражнений. 

25. 

Генетическая связь 

между соединениями, 

содержащими металлы 

побочных подгрупп. 

 1 

Выполнение 

упражнения на доске, 

индивидуальная работа. 

Однотипные задания 

задаются на дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упражнений. 

26. 

Генетическая связь 

между группами 

углеводородов. 

 1 

Выполнение 

упражнения на доске, 

индивидуальная работа. 

Однотипные задания 

задаются на дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упражнений. 

27. 

Генетическая связь 

между кислород- и 

азотсодержащими 

органическими 

веществами. 

 1 

Выполнение 

упражнения на доске, 

индивидуальная работа. 

Однотипные задания 

задаются на дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упражнений. 

28. 

Генетическая связь 

между различными 

классами органических 

соединений. 

 1 

Выполнение 

упражнения на доске, 

индивидуальная работа. 

Однотипные задания 

задаются на дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упражнений. 

Раздел 5. Задания ЕГЭ по химии выпускников средних общеобразовательных школ РФ 

прошлых лет  (6 ч.) 

29. 
Выполнение заданий 

части А. 
 1 

Выполнение 

упражнений и задач на 

доске, индивидуальная 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 
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работа. Варианты КИМ 

ЕГЭ задаются на дом. 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упражнений. 

30-

31. 

Выполнение заданий 

части B. 
 2 

Выполнение 

упражнений и задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Варианты КИМ 

ЕГЭ задаются на дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упражнений. 

32-

33. 

Выполнение заданий 

части С. 
 2 

Выполнение 

упражнений и задач на 

доске, индивидуальная 

работа. Варианты КИМ 

ЕГЭ задаются на дом. 

Проверка домашнего 

задания. Самоконтроль, 

взаимопроверка в 

парах, сверка с 

образцами выполнений 

упражнений. 

Раздел 6. Заключительный урок-семинар  (1 ч.) 

34. 

Обсуждение 

результатов домашней 

работы выполнения 

вариантов КИМ ЕГЭ. 

Выводы. 

 1 

Выступления  

Учащихся. 

Коллективная работа. 

Взаимопроверка в 

группах. Сверка с 

образцами решения 

задач. 

ИТОГО: 8 26   

 

Элективный курс «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 

Требования к уровню подготовки  

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть 

практическими навыками выполнения тестовой работы и написания рецензии, а также 

навыками самостоятельного анализа предложенного текста.   

В результате изучения курса обучающиеся будут психологически подготовлены к ЕГЭ. То 

есть будут знать все о предстоящем экзамене, уверенно ориентироваться в оформлении 

бланков ЕГЭ, знать свои права и систему оценивания тестовых работ. А кроме этого ребята 

повторят знания о русском языке как о системе и повысят процент качества знаний по 

русскому языку, что способствует успешной сдаче экзаменов как выпускных, так и 

вступительных.  

Содержание элективного курса «Трудные случаи орфографии и пунктуации»  

10-11 класс 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух 

сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: говорение 

(передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) – слушание (восприятие 

речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью графических 

знаков) – чтение (смысловая расшифровка графических знаков). Формы речевого общения: 

письменные и устные.  

ПУНКТУАЦИЯ   

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (букв, 

знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность учитывать немедленную реакцию адресата: возможность возвращения к 

написанному, совершенствование и т.д. Формы письменных высказываний и их признаки: 
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письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи,  сочинения (разные типы), 

конспекты, планы, рефераты и т.п. Возникновение и развитие письма как средство общения.  

ОРФОГРАФИЯ    

Орфография как система правил правописания   

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания.  

Некоторые сведения из истории русской орфографии.  

Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной 

передачи смысла речи.  

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы 

передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, таблица, 

алгоритм и др.  

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем «пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – через дефис»); 3) 

употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с 

малой – нарицательные); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»).  

Правописание морфем   

Система правил, связанных с правописание морфем. Принцип единообразного написания 

морфем – ведущий принцип русского правописания (морфематический).  

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных 

корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова.  

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах.  

Правила, нарушающие «единообразие написания корня ( ы и и в корне после приставок); 

понятие о фонетическом принципе написания.  

Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас-//-кос-, -лаг-//-лож-, -бир-//-бер-, тир-//-

тер-, -стил-//-стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса –а-); 2) –раст-//–рос-, -скак-//-

скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) –гар-//-гор-, -твар-//-твор-, клан-//-клон-, -

зар-//-зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными 

сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле.  

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска – 

дощатый, очки – очечник).  

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т.п.).  

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з/с – фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) – морфологический принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при-/пре-.  

Правописание суффиксов.  Система правил, связанных с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов.  

Типичные суффиксы имен существительных и их написание: -арь, -тель, -ник, изн(а), -

есть (-ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов –чик и –щик со значением лица. Суффиксы –

ек и –ик, -ец и иц- в именах существительных со значением уменьшительности.  

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -евит-, -лив-, -чат-, 

-ист-, -оньк-(-еньк-) и др.  
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Различение на письме  суффиксов –ив- и -ев-; -к- и –ск- в именах прилагательных. 

Особенности образования сравнительной степени и превосходной степени прилагательных и 

наречий и написание суффиксов в этих формах слов.  

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, ану- и 

др. Различение на письме глагольных суффиксов –ова-(-ева-) и –ыва- (-ива-). Написание 

суффикса –е- или –и- в глаголах с приставкой обез- /обес- (обезлесеть – обезлесить); -ться и –

тся в глаголах.  

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия 

настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного 

суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять – посеявший – 

посеянный).  

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или глаголов.  

Правописание окончаний. Система  правил, регулирующих правописание окончаний 

слов разных частей речи.  

Различение окончаний –е и –и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий.  

Орфографические6правила, требующие различения морфем, в составе которых находится 

орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и 

после ц; употребление разделительных Ь и Ъ.  

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание 

сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, чн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; 

употребление Ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем.  

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 

   остный и т.п).  

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи.  

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. Использование 

орографических, морфемных и словообразовательных словарей для объяснения правописания 

слов.  

Прием поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, маслян-ист-

ого, о-цепл-ени-е) и его практическая значимость.  

                              Слитные, дефисные и раздельные написания   

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализ слова при выборе правильного написания.  

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с 

разными частями речи. Различение приставки НИ- и слова НИ (частицы, союза).  

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное , дефисное и 

раздельное написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий.  

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, 

зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов.  

-     
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Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, 

наречия). Смысловые и грамматические отличия  сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий – много обещающий).  

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи.  

Работа со словарем «Слитно или раздельное?»  

Написание строчных и прописных букв   

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы.  

Работа со словарем «Строчная или прописная?»  

Тематическое планирование  

№ Перечень разделов и тем   Кол-во часов  

10 класс 

1.  Речевое общение.  3  

2.  Особенности и формы устных высказываний.  2  

3.  Особенности письменной речи. Ее формы и признаки.  1  

4.  История письменности.  2  

5.  Орфография как система правил правописания.  2  

6.  Система орфограмм  раздела «Морфемика».  4 

7.  Правописание корней.  5 

8.  Промежуточное   

тестирование.  

3 

9.  Правописание согласных корня.  5 

10.  Правописание приставок.  4 

11.  Правописание суффиксов.  3 

12. Резервный урок (Повторение) 1 

Итого: 35 ч 

11 класс 

1 Суффиксы имен существительных 

и прилагательных  

3 

2 Суффиксы глагола.  3 

3 Суффиксы причастий  4 

4 Правописание окончаний.  2 

5 Слитные, раздельные, дефисные написания  4 

6 Правописание не с 

разными частями речи  

5 

7 Служебное слово и морфема.  4 

8 Промежуточный контроль. 

Работа над ошибками.  

3 

9 Написание сложных слов.  3  

10 Написание строчных и прописных букв.  2 

11 Резервный урок (Повторение) 1  

 Итого: 34   
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        5. Программа воспитания и социализации обучающихся  

 Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между людьми.     

Изменение   социокультурной   ситуации,   реформирование общественной жизни вызвали 

различные социальные последствия:  с одной  стороны  -  расслоение общества,  снижение 

жизненного  уровня большинства   населения;   отмечается   резкая   дифференциация   

доходов, массовое   обнищание   семей.   Неспособность   найти   свое   место   в 

изменившихся условиях, сформировать защитный механизм привела к тому, что 

воспитательное воздействие семьи в процессе социализации личности- с другой стороны, 

жизнь предъявляет требование формирования людей с активной жизненной позицией, 

самостоятельных и независимых, умеющих отвечать как за свою судьбу, так и за судьбу 

семьи, страны и порученного дела.    

В   период   социальных   преобразований   в   современном   российском обществе   

актуальность   приобретают   такие   задачи,   как   формирование ценностных   

мировоззренческих   основ   воспитания,   создание   нового воспитательного потенциала 

системы образования, обеспечение условий для воспитания   будущих   поколений   на   

основе   общественного   согласия, приоритета мира и толерантности.   

Программа   воспитания и социализации - это нормативноуправленческий   документ, 

характеризующий   специфику содержания   внеучебной   и   внеклассной   воспитательной   

работы   школы, особенности   организации, кадрового   и   методического   обеспечения 

воспитательного процесса.    

Программа   воспитания   и   социализации   обучающихся   на   ступени среднего общего 

образования разработана на основе примерной Программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего   общего   образования   и   следующих   

нормативноправовых документов:   

-  Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

- Концепции   духовно-нравственного   воспитания   и   развития личности гражданина 

России;   

-  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;   

 В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина   

России   обоснован   национальный   воспитательный   идеал   и сформулирована   высшая   

цель   образования   —   высоконравственный, творческий, компетентный   гражданин   

России, принимающий   судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Программа разработана с учетом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических   

особенностей   региона, специфики   контингента   обучающихся   и   родителей, 

особенностями воспитательного процесса, ресурсами социального окружения. Программа 

воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного   

уклада   школьной   жизни,   обеспечивающего   создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся,   основанного   на   системе   духовных   идеалов 

многонационального   народа   России,   базовых   национальных   ценностей, традиционных   

моральных   норм,   реализуемого   в   совместной социально педагогической деятельности 

школы, семьи и других  субъектов общественной жизни.    
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Основные направления воспитания и социализации, изложенные в данной   Программе, 

нашли   свое   отражение   Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Предлагаемая   программа   предусматривает   дальнейшее   развитие воспитательной системы 

школы, в основе которой лежат известные принципы педагогики сотрудничества:    

-        переход от педагогики требований к педагогике отношений;  

-        гуманно-личностный подход к ребенку;    

-        единство воспитания и обучения.    

В  основе  механизма  социализации  личности  школьника   лежит активная   

преобразующая   деятельность   детей,   посредством   которой происходит включение их в 

жизнь тех или иных сообществ, формирование социальных связей, развитие систем 

ценностных и социальных ориентаций.  Реализация программы воспитательной работы 

позволит осуществить переход  школы  на  более   высокий   уровень  культуры   

воспитательных  и образовательных   процессов,   повышение   качества   компетентность 

обучающихся  и профессионализма педагогов.    

  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  Цель   духовно-нравственного   развития   и   воспитания   обучающихся должна   

отражать  нравственный   портрет   идеально   воспитанного школьника:   

• любящий свой край и свою Родину;   

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;   

• соблюдающий нормы и правила общения;   

• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;   

• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;   

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;   

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;   

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;   

•  честный и справедливый;   

• творящий и оберегающий красоту мира;   

• доброжелательный,   обладающий   коммуникативной   культурой   (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение);   

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.   

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется цель   духовно-

нравственного   развития   и   воспитания   –  воспитание, социальнопедагогическая   

поддержка   становления   и   развития высоконравственного,   ответственного,   творческого,   

инициативного   и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества  как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,   

укорененного   в   духовных   и   культурных   традициях  многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
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полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

ОСНОВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ   И   ЦЕННОСТНЫЕ   ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Все направления программы воспитания и социализации обучающихся тесно связанны 

между собой при этом   раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России.   

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.    

• воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   правам, свободам и 

обязанностям человека  (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная   и   национальная,   доверие  к   

людям,   институтам   государства   и гражданского   общества,   социальная   солидарность,  

мир   во   всем   мире, многообразие и уважение культур и народов);   

• воспитание   социальной   ответственности,     компетентности     и коммуникативной   

культуры   (ценности:  правовое   государство, демократическое   государство,   социальное   

государство,   закон   и правопорядок, социальная компетентность, социальная 
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ответственность, служение Отечеству, ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей 

страны);   

• воспитание   нравственных   чувств,   убеждений,   этического   сознания (ценности:  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;   честь;   

достоинство;   уважение   родителей;   уважение достоинства  другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность,   представление   о   светской   этике,   вере,   духовности, 

религиозной   жизни   человека,   ценностях   религиозного   мировоззрения, формируемое   на   

основе   межконфессионального   диалога;   духовно-нравственное развитие личности);   

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа   жизни  

(ценности:  жизнь  во   всех  еѐ  проявлениях;  экологическая безопасность;   экологическая  

грамотность;  физическое,   физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ   жизни; ресурсосбережение;   экологическая   ответственность; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой);    

• воспитание   трудолюбия,   сознательного,   творческого   отношения   к образованию,   

труду   и   жизни,   подготовка   к   сознательному   выбору профессии  (ценности:  научное 

знание, стремление к познанию и  истине, научная  картина   мира,  нравственный   смысл 

учения  и  самообразования, интеллектуальное развитие личности;  уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности:  красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).   

• воспитание   семейных   ценностей  (ценности:  гармония,   любовь, взаимоуважение, 

забота о ближнем, толерантность, сохранение традиций, ответственность).    

• воспитание   социальной   ответственности,     компетентности     и коммуникативной 

культуры (вся деятельность по развитию ученического самоуправления)   

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания = «Мой мир»   

•  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Школа – территория Здоровья»;   

• воспитание   трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  

труду   и   жизни,   подготовка   к   сознательному   выбору профессии = «Мой выбор»   

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание    

• воспитание семейных ценностей = «Семья-моя главная опора»  

   

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради  чего  

оно  организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат основными   

ориентирами   человеческой   жизни,   духовно-нравственного   и социального   развития  

личности.   В  содержании  программы   должны  быть актуализированы определённые 
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идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.   

Аксиологический   принцип.  Принцип   ориентации   на   идеал   интегрирует 

социально-педагогическое   пространство   образовательного   учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей   

общественные   субъекты  могут   оказывать  школе   содействие  в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей.   

Принцип   следования   нравственному  примеру.  Следование   примеру   — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.   

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей   большую   роль   играет   диалогическое   общение   подростка   со 

сверстниками,   родителями,   учителем   и   другими   значимыми   взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию  на   

диалогической   основе.   Диалог   исходит  из  признания   и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту  ценность, которую он  

полагает как  истинную. Диалог не допускает   сведения   нравственного   воспитания   к   

морализаторству    и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим.   

Принцип идентификации. Идентификация —  устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте   

идентификация   является   ведущим   механизмом   развития ценностно смысловой   

сферы   личности.   Духовно-нравственное   развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный   механизм   —   происходит   

проекция   собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои   лучшие   качества, пока   ещё   скрытые   в   нём   самом, но   уже 

осуществившиеся   в   образе   другого.   Идентификация   в   сочетании   со следованием   

нравственному   примеру   укрепляет  совесть  —  нравственную рефлексию   личности,   

мораль   —   способность   подростка   формулировать собственные  нравственные  

обязательства,   социальную   ответственность   — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других.   

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  В современных условиях   

процесс  развития,   воспитания   и  социализации   личности   имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и   мировоззренческие установки.   

Эффективная   организация   воспитания   и социализации современных подростков 
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возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных  религиозных  и общественных организаций и др. При 

этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей   ценности содержание,   формы   и   методы   воспитания   и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально педагогическое взаимодействие школы и других   общественных   субъектов   

осуществляется   в   рамках   Программы воспитания и социализации обучающихся.   

Принцип   совместного   решения   личностно   и   общественно   значимых проблем.  

Личностные   и   общественные   проблемы   являются   основными стимулами   развития   

человека.   Их   решение   требует   не   только   внешней активности,   но   и   

существенной   перестройки   внутреннего   душевного, духовного   мира   личности,   

изменения   отношений   (а   отношения   и   есть ценности)   личности   к   явлениям   

жизни.  Воспитание   —   это   оказываемая значимым   другим   педагогическая  

поддержка  процесса  развития   личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.   

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых   национальных   

ценностей.   Для   решения   воспитательных   задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию:   

• общеобразовательных дисциплин;   

• произведений искусства;   

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;   

• духовной культуры и фольклора народов России;   

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;   

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;   

• общественно  полезной,  личностно  значимой  деятельности  в  рамках 

педагогически организованных  социальных и  культурных практик;   

• других источников информации и научного знания.  

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

   Воспитание   гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:   

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах,   их   роли   в   жизни   общества,   о   символах   государства,   их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;  
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• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;   

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;   

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;   

• системные представления  о  народах  России,  об их  общей  исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории;   

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.   

 Воспитание социальной ответственности и компетентности:   

• осознанное   принятие   роли   гражданина,   знание   гражданских   прав   и 

обязанностей,   приобретение   первоначального   опыта   ответственного гражданского 

поведения;   

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире;   

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением   в   

процессе решения   личностных   и   общественно   значимых проблем;   

• осознанное   принятие   основных   социальных   ролей,   соответствующих 

подростковому возрасту:   

— социальные роли  в семье:  сына (дочери),  брата (сестры),  помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);   

—   социальные   роли   в   классе: лидер   —   ведомый, партнёр, инициатор, референтный 

в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;   

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

 • формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:   

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;   

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; понимание   смысла гуманных   отношений;   

понимание   высокой   ценности человеческой   жизни;   стремление   строить   свои   

отношения   с   людьми   и поступать по законам совести, добра и справедливости;   

• понимание значения  религиозных  идеалов  в  жизни человека и  общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля;   
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• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;   

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление   вырабатывать   и   осуществлять   личную   программу самовоспитания;   

•  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;   

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.   

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:   

• усвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов    

России как   одно   из   направлений общероссийской   гражданской идентичности;   

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;    

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;   

• осознание единства и взаимовлияния различных  видов  здоровья человека: 

физического   (сила,   ловкость,   выносливость),   физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими   людьми);   репродуктивное   (забота   о   

своём   здоровье   как будущего   родителя);  духовного  (иерархия  ценностей);  их  

зависимости  от экологической культуры, культуры здорового  и безопасного  образа  жизни 

человека;   

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям в  спортивных  секциях, 

военизированным играм;   

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих   на   здоровье   человека;   способах   их   компенсации,   избегания, преодоления;   

способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;   

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;   

• осознание  социальной  значимости  идей  устойчивого  развития;   готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;   

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;   

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического   качества   окружающей   среды,   устойчивого   развития территории, 
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экологического здоровьесберегающего просвещения населения; профессиональная  

ориентация  с  учётом  представлений  о   вкладе  разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья,  устойчивого развития общества;   

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной  деятельности;   

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии;   рациональной   организации   режима   дня,   питания;   занятиям физической   

культурой,   спортом,   туризмом;   самообразованию;   труду   и творчеству для успешной 

социализации;   

• опыт   участия   в   физкультурно-оздоровительных,   санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;   

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);    

• отрицательное   отношение   к   лицам   и   организациям,   пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.   

 Воспитание   трудолюбия, сознательного, творческого   отношения   к образованию,  

труду   и   жизни,   подготовка   к   сознательному   выбору профессии:   

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;   

• осознание нравственных основ образования;   

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;   

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;   

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и  реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;   

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным   делам, умение осознанно   проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;   

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение  ориентироваться  на  рынке  труда,  в  мире  профессий,  в системе   

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые 

для профильного или профессионального образования);   

• бережное  отношение  к  результатам   своего   труда,  труда  других   людей,  к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе 

и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;   

• общее знакомство с трудовым законодательством;   
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• нетерпимое   отношение   к   лени,   безответственности   и   пассивности   в 

образовании и труде.   

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):   

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;   

• эстетическое восприятие предметов и  явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;   

• интерес   к   чтению,   произведениям   искусства,   театральным   спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;   

• представление об искусстве народов России.   

   

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО  

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ  

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: изучают Конституцию   Российской   Федерации, получают знания 

об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства -   Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. Знакомятся   с   героическими   страницами   истории   России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным   местам, сюжетно-ролевых   игр   

гражданского   и историко- патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). Знакомятся   с   важнейшими   событиями   в   истории   нашей   страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения   

классных   часов,   просмотра   учебных   фильмов,   участия   в подготовке   и   проведении   

мероприятий,   посвящённых   государственным праздникам).  Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, 

встреч и бесед с представителями   общественных   организаций,   посильного   участия   в 

социальных  проектах   и   мероприятиях,  проводимых   детско-юношескими организациями).   

Участвуют   в   беседах   о   подвигах   Российской   армии,   защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. Получают опыт 

межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников). Участвуют во встречах 
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и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями   выпускников,   явивших   

собой   достойные   примеры гражданственности и патриотизма.  

Воспитательные задачи  Формы занятий (Ключевые дела)  

воспитание      чувства  патриотизма,   

сопричастности к героической истории  

родного города, края  и  Российского  

государства;   

• формирование у подрастающего   

поколения верности  Родине,  готовности 

служению   Отечеству   и   его вооруженной 

защите;   

• формирование  гражданского 

отношения к Отечеству;  

 День памяти, посвященный началу    

Блокады Ленинграда   

• День памяти жертв Беслана  

 Неделя  правовых  знаний,  акция  

«Молодость. Здоровье. Право»»   

• День героев Отечества   

• День Защитников Отечества   

• День народного единства   

•Мероприятия, посвященные 

Международному Дню толерантности  

формирование   знаний   об институтах 

гражданского общества, о   возможностях  

участия   граждан   в общественном 

управлении;   

•  укрепление  знаний  о  символах  

государства   –   Флаге, Гербе России, о   

государственных символах   города и края,  

• воспитание   верности духовным  

традициям России;   

• развитие   общественной активности, 

воспитание сознательного   отношения   к  

народному   достоянию, уважения к 

национальным традициям;   

• воспитание   интереса   к 

государственным праздникам и   важнейшим   

событиям   в жизни   России     

• воспитание   ценностного отношения   

к своему национальному   языку   и культуре, 

как государственному, языку 

межнационального общения;  

- Круглые столы по вопросам гражданско-

правовой направленности в старших 

классах;   

- «Метроном» - вахта памяти, приуроченная 

памяти жертв блокады Ленинграда   

-  Патриотическая акция, приуроченная   

Дню Победы   

- Тематические классные часы (встречи, 

беседы с людьми с героическим настоящим 

и прошлым)   

-  Выбор и работа по ключевому делу класса; 

- Тематические экскурсии;  

- Участие в городских и      всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и  

краеведческой     направленности  

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Активно  участвуют в улучшении школьной среды,  доступных  сфер жизни окружающего 

социума. Овладевают   формами   и   методами   самовоспитания:   самокритика, 

самовнушение,   самообязательство,   самопереключение, эмоционально мысленный перенос 

в положение другого человека. Активно   и   осознанно   участвуют   в   разнообразных   видах   

и   типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби). Приобретают   опыт   и   осваивают   основные   формы   

учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.  Активно  

участвуют  в  организации,  осуществлении  и  развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений Совета школы; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 
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контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. Разрабатывают на основе 

полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов -   

проведении практических разовых мероприятий, решающих конкретную социальную 

проблему школы, города.  Учатся  реконструировать  (в   форме  описаний,  презентаций,   

фото-   и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов.  

Воспитательные задачи  Формы занятий (Ключевые дела)  

Формирование психологической культуры 

и коммуникативной компетенции   для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;   

-формирование способности обучающегося   

сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;   

-становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;   

- формирование   основы культуры   

межэтнического общения;   

- формирование отношения к семье   как   к 

основе российского общества;   

- воспитание у   школьников почтительного  

отношения к родителям, осознанного, 

заботливого   отношения   к старшему 

поколению.  

- Тематические классные часы   

-Круглые столы по вопросам социальной 

ответственности и компетентности   

-Участие в реализации ключевого дела  

класса   

-Мероприятия на уровне самоуправления 

школы   

-Дежурство    

-Участие в социальных проектах   

-Участие в волонтерском движении   

-Акция «Подарю тебе мечту», приуроченная 

Дню инвалида;   

-Взаимодействие с организациями и 

учреждениями города с целью выстраивания 

социальных отношений   

-Кружки и секции по интересам  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе и городу. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе. Расширяют   положительный   опыт   общения   со   сверстниками 

противоположного  пола  в  учёбе,  общественной работе,  отдыхе,  спорте, активно  

участвуют в подготовке и проведении бесед о  дружбе, любви, нравственных отношениях.   

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников,  проведения  

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих  уважение  к  старшему  

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). Знакомятся с 

деятельностью традиционных религиозных организаций.  

Воспитательные задачи  Формы занятий (Ключевые дела)  
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формирование духовно-нравственных  

ориентиров;   

• формирование гражданской позиции;   

• формирование  потребности  

самообразования, самовоспитания своих  

морально-волевых качеств;   

• развитие самосовершенствования  

личности;   

• воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности;   

• воспитание гуманных отношений и 

понимания смысла человеческой жизни;   

• формирование стремления строить 

взаимоотношения с людьми на основе 

законов совести, добра и справедливости;   

• формирование нравственных норм 

взаимоотношений в семье, осознания роли 

семьи в жизни человека.  

• День Знаний;   

• День Учителя;   

• День Матери;   

• Акция «Подарю тебе мечту»;   

• Мероприятия, посвященные 8 марта;  

• Совместные мероприятия с  библиотекой  

(праздники,  творческая  деятельность, 

беседы; библиотечные   

уроки, литературные гостиные);   

• Беседы с обучающимися о правилах 

хорошего тона, моральных нормах;   

• Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам;   

• Тематические классные часы;   

• Выбор и работа по ключевому делу  

класса   

• День семьи;   

• Посещение театров, музеев  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренировочных уроков).   

Участвуют в  пропаганде экологически сообразного  здорового  образа жизни   -   

проводят   беседы,   тематические   игры,   театрализованные представления для 

сверстников и населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга.  Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают   представление   о   возможном   негативном   влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). Приобретают навык 

противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных 

для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

 Воспитательные задачи  Формы занятий (Ключевые дела)  
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воспитание   понимания взаимосвязей   

между человеком, обществом,  природой;   

• воспитание гуманистического 

отношения к людям;   

• формирование эстетического 

отношения обучающихся   к   окружающей 

среде и труду как источнику радости   и   

творчества людей;  воспитание  

экологической грамотности.  

• создание   условий   для сохранения  

физического, психического,  духовного  и 

нравственного   здоровья учащихся;   

• воспитание   негативного отношения   

к  вредным привычкам;   

• пропаганда   физической культуры и 

здорового образа жизни;   

• профилактика  правонарушений,   

преступлений  среди несовершеннолетних  

- Организация экскурсий;   

-Посещение  историко-краеведческого  

музея города и краевой столицы;   

-Экологические субботники;   

-Участие в экологических конкурсах;   

-Дни экологической безопасности;  

 -Участие в городских, краевых  

конкурсах  проектно-исследовательских  

работ  по экологии;  

 -Акция «День леса»;  Акция «Синичкин 

день», «Живи, ель»  

-Тематические  классные  часы, 

посвященные проблемам экологии   

- Выбор и работа по ключевому делу класса;  

- День Здоровья;   

- Система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ, профилактике ДДТТ,  

акция   «Внимание   –   дети!»   по 

профилактике дорожно 

транспортного травматизма;   

- Профилактическая   акция «Не  

переступи  черту», посвящённая 

всемирному дню борьбы со СПИДом;   

-Всероссийская   акция   «Спорт 

альтернатива пагубным привычкам»;   

-Спортивные мероприятия;   

-Беседы  врачей   с   обучающимися  

«Здоровый   образ   жизни», 

«Профилактика простудных  заболеваний» 

и т.д.;   

- Вовлечение   учащихся   в спортивные 

секции, соревнования  

  

Воспитание   трудолюбия, сознательного, творческого   отношения   к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

кабинетов.  Участвуют  в   экскурсиях   на  промышленные  и  сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными профессиями. Знакомятся с профессиональной деятельностью и  жизненным   

путём своих родителей и прародителей.   Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы  и   взаимодействующих   с   ней   учреждений   

дополнительного образования, других социальных институтов.  
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Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со   

сверстниками,  взрослыми   в   учебно-трудовой   деятельности   (в   ходе сюжетно-ролевых   

экономических   игр,   посредством   создания   игровых ситуаций   по   мотивам   различных   

профессий,   проведения   мероприятий,   раскрывающих   перед   подростками   широкий   

спектр профессиональной и трудовой деятельности).   

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями   

выпускников, показавших  достойные  примеры  высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  Учатся   творчески   и   критически   работать   с   информацией: 

целенаправленный   сбор   информации,   еѐ   структурирование,   анализ   и обобщение из  

разных  источников  (в ходе выполнения информационных проектов   -     дайджестов,   

электронных   и   бумажных   справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, 

схем, фотографий и др.).  

   Воспитательные задачи  Формы занятий (Ключевые дела)  

формирование  у  учащихся  осознания  

принадлежности к  школьному коллективу;  

• стремление к сочетанию  личных и 

общественных интересов, к созданию  

атмосферы подлинного  товарищества и 

дружбы в коллективе;   

• воспитание сознательного  

отношения к учебе, труду;   

• развитие познавательной  

активности, участия в  общешкольных 

мероприятиях;  • формирование готовности 

школьников к сознательному выбору 

профессии.  

• День профориентации;   

• День Знаний;   

• Выбор и работа по ключевому делу 

класса   

• Субботники по благоустройству   

территории  школы и близлежащей 

территории;   

• Экскурсии на предприятия города;   

• Выставки  декоративно-

прикладного творчества;   

• Конкурсные,  познавательно  

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия;  

• Вовлечение учащихся в детские   

объединения, секции, кружки по интересам   

• Встречи с интересными людьми   

    Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч   с   представителями   

творческих   профессий, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  Знакомятся   с   эстетическими   идеалами,   

традициями   художественной культуры  родного   края,   с  фольклором   и   народными   

художественными промыслами   (в   ходе   изучения   учебных   предметов,   в   системе 

экскурсионно краеведческой   деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов   

и   фестивалей  исполнителей   народной   музыки,   тематических выставок). Знакомятся   с   

местными   мастерами   прикладного   искусства, художественными фильмами, 

телевизионными передачами, компьютерными играми на предмет их этического и 

эстетического содержания.  Получают   опыт   самореализации   в   различных   видах   

творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества в системе дополнительного образования. Участвуют вместе с 
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родителями в проведении музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ,   включая   посещение   объектов   

художественной   культуры   с последующим   представлением   в   образовательном   

учреждении   своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, стремятся внести красоту в домашний быт.    

Воспитательные задачи  Формы занятий (Ключевые дела)  

раскрытие духовных основ отечественной 

культуры;   

-воспитание  у  школьников  чувства  

прекрасного, развитие творческого 

мышления, формирование эстетических 

вкусов, идеалов;   

-формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина;   

-формирование  культуры  общения,  

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях.  

- Выполнение творческих заданий по  

разным предметам;   

-Оформление класса, школы к Новому  году;   

-КТД «Мастерская Деда Мороза»;  

-Посещение учреждений культуры и  

искусства;   

-Организация экскурсий по историческим 

местам города и края;   

-Участие в творческих конкурсах,   

проектах,  выставках  декоративно 

прикладного творчества;   

-Вовлечение учащихся в реализацию  

социально-культурных проектов   

-Конкурсы поэзии, поэтические вечера, 

литературные гостиные   

-Выбор и работа по ключевому делу  класса   

-Вовлечение  учащихся  в  детские  

объединения, секции, кружки по интересам  

 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ И СЕМЬИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 
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 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Совета родителей школы, Совета профилактики; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов: 

- семейные праздники; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 индивидуальные консультации (педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Воспитание   трудолюбия, сознательного, творческого   отношения   к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 
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 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам города; 

 совместные посещения с родителями ГДК, музея; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и гимназии, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

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, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
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 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) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий,  встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы; 

 общешкольные родительские собрания. Цель: знакомство с нормативно-

правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем;  

 классные родительские собрания. Цель: обсуждение задач учебно-

воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей 

тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической 

культуры родителей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного 

опыта благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам 

воспитания детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 

самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое 

решение назревших проблем; 

 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и 

согласование различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные 

отношения, отношения с детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному 

общению с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между 

родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и 

окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 

таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

 встреча с администрацией и педагогом; 

 Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 
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реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, 

с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

 Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, социального - педагога (по 

необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК ВЕДУЩАЯ  

ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ  
Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.   

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в   ходе   

которого   подросток   получает   и   присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место 

социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание.   

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков 

и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой   стороны   социальной   

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 

социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов.   

Социальный проект – 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.  Освоение   социальной   практики   предполагает   

получение   опыта социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные 

навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт 

социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо 

познакомиться и с ее видимой стороной).   

Реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, 

отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 

подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельности не 

обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, 

практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие   виды   

деятельности, но   могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в 

зависимости от целей и содержания деятельности.   Социальное проектирование – цельное 
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комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с 

другом.   В   ходе   социальной   пробы   происходит   познание   социальной 

действительности, в ходе социальной практики – проблематизация того, что было   познано   

на   этапе   пробы, а   в   ходе   проектной   деятельности   – преобразование социального 

объекта, явления, ситуации.  Объектом деятельности в ходе социального проектирования 

могут выступать:   

• социальные   явления («социальные   негативы» –   курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм);   

• социальные   отношения (отношение к   старикам, к   молодежи, к   детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);  

• социальные институты (органы власти и управления, школа, больница, магазин, почта, 

парикмахерская и др.);   

• социальная   среда: ландшафт школьной   территории, игровые площадки, внешний вид 

и обустройство стадиона и т.п.)   

               Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное   

проектирование   не   может   быть   освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные   подростком   в   других   видах   

деятельности, умение   и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются   показателями   степени   готовности   подростка   к социальному 

проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.   Поэтапное прохождение через 

пробу, практику и проект формирует внутри   предшествующей   деятельности   предпосылки   

для   развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована учебная   

деятельность   подростка, целью   которой   является   освоение содержания понятия 

«социальное проектирование» и основных навыков его проведения.   

        Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:   

1. Повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное   

практическое   участие   в   улучшении   социальной   ситуации   в местном сообществе;   

2. Готовность   органов   местного   самоуправления   выслушать   доводы воспитанников 

и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;   

3. Реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников;   

4. Наличие   у   членов   проектных   групп   сформированных   навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела;   

5. Изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично   

включиться   в   практическую   деятельность   по   улучшению социальной ситуации в 

местном сообществе.   

 

6.  ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» 
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могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Опираясь на возможности современных электронных устройств, мы используем 

такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес 

к какой-либо профессии.  

 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

   Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны  семьи  и  

сверстников,  состоятельностью  и  самостоятельностью  в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы  и  укладом  школьной  жизни.  Организация 

социального  воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов.    

Организационно-административный        этап      (ведущий  субъект   —администрация 

школы) включает:   

•создание   среды,   поддерживающей   созидательный   социальный   опыт обучающихся,   

формирующей   конструктивные   ожидания   и   позитивные образцы поведения;   

•формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных   отношений   обучающихся,   учителей   и   родителей   в   духе гражданско-

патриотических   ценностей,   партнѐрства   и   сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства;   

•развитие  форм  социального  партнѐрства с  общественными  институтами  и 

организациями   для   расширения   поля   социального   взаимодействия обучающихся;  
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•адаптацию   процессов   стихийной   социальной   деятельности   обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;   

•координацию  деятельности  агентов  социализации  обучающихся — сверстников,  

учителей,  родителей, сотрудников  школы,  представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации;   

•создание  условий для организованной  деятельности школьных социальных •создание  

возможности  для влияния  обучающихся  на  изменения  школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его   

самостоятельности   и   инициативности   в   социальной   деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:   

•обеспечение   целенаправленности,   системности   и   непрерывности   процесса 

социализации обучающихся;   

•обеспечение   разнообразия   форм   педагогической   поддержки   социальной  

деятельности,   создающей   условия   для   личностного   роста   обучающихся, 

продуктивного изменения поведения;   

•создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;   

•создание   условий   для  социальной  деятельности  обучающихся  в   процессе обучения и 

воспитания;   

•обеспечение   возможности   социализации   обучающихся   в   направлениях адаптации   к   

новым   социальным   условиям,   интеграции   в   новые   виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;   

•определение динамики выполняемых  обучающимися социальных ролей для оценивания   

эффективности   их   вхождения   в   систему   общественных отношений;   

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;   

•использование   роли   коллектива   в   формировании   идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование   сознательных   социальных   инициатив   и   деятельности 

обучающихся   с   опорой   на   мотив   деятельности   (желание,   осознание необходимости, 

интерес и др.).   

Этап социализации обучающихся включает:   

•формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе   

учебной,   внеучебной,   общественно   значимой   деятельности обучающихся, в том числе 

вне школы;   

•усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту  

обучающихся  в  части  освоения  норм  и  правил  общественного поведения;   

•формирование   у   обучающегося   собственного   конструктивного   стиля общественного   

поведения   в   ходе   педагогически   организованного взаимодействия с социальным 

окружением;   
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•достижение   уровня   физического,   социального   и   духовного   развития, адекватного 

своему возрасту;   

•умение   решать   социально-культурные   задачи   (познавательные, морально 

нравственные, ценностно-смысловые),  специфичные для возраста обучающегося;  

•поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей  

жизнедеятельности:   общение,   учёба,   игра,   спорт,   творчество,   увлечения (хобби);  

•активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;   

•регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений;    

•осознание мотивов своей социальной деятельности;   

•развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и  

основанных  на требованиях  коллектива;  формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;   

•владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.   

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях  и 

ориентированных  на эти ценности образцах  поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами.   

  

 ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

школьника в социальную деятельность.   

Организация взаимодействия школы с иными социальными субъектами представлена как 

последовательная реализация следующих этапов:  

тапы  Ведущий 

субъект  

Содержание деятельности  

Моделирование 

администрацией школы с 

привлечением школьников, 

родителей, общественности 

взаимодействия с 

различными  

социальными субъектами  

Школьники, 

родители, 

общественность  

Анализ  педагогами  школы 

социально-педагогических 

потенциалов социальной среды  

Проектирование 

партнерства школы с 

различными социальными  

Администрация 

и социальные 

субъекты  

Переговоры 

формирование 

отношений  с  

администрации 

договорных 

предприятиями,  
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субъектами  

  общественными  объединениями,  

  организациями 

образования и 

друг 

дополнительного  

ими субъектами  

Формирование в ОО и в 

окружающей социальной 

среде атмосферы, 

поддерживающей 

созидательный социальный 

опыт обучающихся 

Администрация 

и социальные 

субъекты  

Конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения  

созидательной деятельности  

Рефлексия взаимодействия 

школы с различными 

социальными субъектами  

Администрация 

и  

социальные 

субъекты, 

школьники, 

родители 

Организация рефлексии 

социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными 

субъектами в системе 

общественных отношений, в том 

числе с использованием 

дневников   

самонаблюдения  и  электронных  

дневников в сети Интернет  

Разнообразие социальной 

деятельности по содержанию,  

формам, характеру участия  

Администрация и 

социальные 

субъекты  

Обеспечение разнообразия 

социальной деятельности по 

содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам 

организации, возможному 

характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная 

активность,  

социальное лидерство)  

Общественная 

 самоорганизация 

обучающихся  

Администрация и 

социальные 

субъекты  

Стимулирование общественной 

самоорганизации обучающихся, 

поддержка общественных  

инициатив школьников  

Результат: представления обучающихся об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами  

                 Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся: 

- славгородский педагогический колледж; 

- ГДК; 

- ОДН; 

- КДН и ЗП; 

- ТОГПИ № 5 УГПН ГУ МЧС России; 

- Централизованная библиотечная система города Славгорода; 

- Центр творчества детей и молодежи; 

- Детская школа искусств; 
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- городской суд; 

- комитет по спорту; 

- молодежная дума. 

     Направления совместной деятельности и партнеры:  

Воспитательно-

образовательное направление  

 Центральная библиотека г.Славгорода 

(проведение совместных  мероприятий  участие в 

городских  

мероприятиях, диспутах, обучение);  

Центр творчества детей и молодежи 

(организация совместной деятельности по 

эстетическому, нравственному, патриотическому 

воспитанию, эколого-биологическому 

воспитанию)  

Информационно - 

образовательное направление  

 Вузы края, Сибири (работа по профориентации, 

проведение встреч, экскурсий для учащихся, 

родителей, участие в Днях науки и др.) ГИБДД, 

ОДН (проведение бесед инспекторами с 

учащимися, встречи с родителями на 

родительских собраниях, проведение акций);  

Центр занятости населения (трудоустройство 

несовершеннолетних в летнее время)  

Комиссия по делам несовершеннолетних  

Взаимодействие 

учреждениями 

здравоохранения  

с  Центральная детская поликлиника 

(профилактические медосмотры, мероприятия по 

профилактике и пропаганде ЗОЖ)   

 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
   Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.    

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает:   

•создание   среды, поддерживающей   созидательный   социальный   опыт обучающихся, 

формирующей   конструктивные   ожидания   и   позитивные образцы поведения;   

•формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных   отношений   обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических   ценностей, партнёрства   и   сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства;   

•развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями   для   расширения   поля   социального   взаимодействия обучающихся;   

•адаптацию   процессов   стихийной   социальной   деятельности   обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;   

•координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации  
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•создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его   

самостоятельности   и   инициативности   в   социальной   деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:   

•обеспечение   целенаправленности, системности   и   непрерывности   процесса 

социализации обучающихся;   

•обеспечение   разнообразия   форм   педагогической   поддержки   социальной 

деятельности, создающей   условия   для   личностного   роста   обучающихся, 

продуктивного изменения поведения;   

•создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;   

•создание   условий   для социальной деятельности обучающихся в   процессе обучения и 

воспитания;   

•обеспечение   возможности   социализации   обучающихся   в   направлениях адаптации   

к   новым   социальным   условиям, интеграции   в   новые   виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;   

•определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания   

эффективности   их   вхождения   в   систему   общественных отношений;   

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;   

•использование   роли   коллектива   в   формировании   идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование   сознательных   социальных   инициатив   и   деятельности 

обучающихся   с   опорой   на   мотив   деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.).   

Этап социализации обучающихся включает:   

•формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе   

учебной, внеучебной, общественно   значимой   деятельности обучающихся, в том числе 

вне школы;   

•усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;   

•формирование   у   обучающегося   собственного   конструктивного   стиля 

общественного   поведения   в   ходе   педагогически   организованного взаимодействия с 

социальным окружением;   

•достижение   уровня   физического, социального   и   духовного   развития, адекватного 

своему возрасту;   

•умение   решать   социально-культурные   задачи (познавательные, морально 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста, обучающегося;   

•поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей  

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);   

•активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;   

•регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений;    

•осознание мотивов своей социальной деятельности;   

•развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива;   
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формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;   

•владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, само переключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.   

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами.   

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 

но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, 

победы и проигрыша. 

Педагогическая   поддержка   социализации   обучающихся   в   ходе познавательной 

деятельности.  Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках   

системно-деятельностного   подхода, предполагает в качестве   основных   форм   учебного   

сотрудничества   сотрудничество   со сверстниками   и   с   учителем.   Социальный   эффект   
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такого   сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых   коммуникативных   навыков   до   освоения новых социальных   ролей. 

Методы   педагогической   поддержки   социальной   деятельности   в   рамках 

познавательной   деятельности   направлены   на поддержку   различных   форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая   поддержка   социализации   обучающихся   средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие   им   лучше   осваивать   сферу   общественных отношений.   

Социально   значимая   общественная   деятельность   связана   с развитием   гражданского   

сознания   человека, патриотических   чувств   и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов.  Спектр социальных   функций, 

обучающихся в рамках   системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого 

вида деятельности, обучающиеся должны иметь возможность:   

•участвовать в принятии решений Управляющего совета;   

•решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;   

•контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

•защищать права обучающихся на всех уровнях управления школы.   

Деятельность   общественных   организаций   и   органов   ученического 

самоуправления   в   школе   создаёт условия для   реализации   обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также:  

•придания   общественного   характера   системе   управления   образовательным 

процессом;   

•создания   общешкольного   уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.   

Важным   условием   педагогической   поддержки   социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики.            Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами   совместно   с   родителями   обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры.   

Педагогическая   поддержка   социализации   обучающихся   средствами трудовой   

деятельности.  Трудовая   деятельность   как   социальный   фактор первоначально развивает 

у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд все шире   используется для   

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  При этом сам   

характер труда обучающегося должен отражать  тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию   на   общественную   

значимость  труда  и   востребованности   его результатов.   Уникальность, авторский   

характер, деятельность   для   других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 

безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина.   Социализация обучающихся средствами 

трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них   отношения к труду 

как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 
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учебными   занятиями, ручной   труд, занятия   в   учебных   мастерских, общественно-

полезная   работа, профессионально   ориентированная производственная деятельность и др.) 

может предусматривать привлечение для проведения отдельных   мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.   

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ  

Методологический   инструментарий   мониторинга   воспитания   и социализации   

обучающихся   предусматривает   использование   следующих методов:   

 Тестирование (метод тестов)  —  исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания   и   социализации   обучающихся   путём   анализа   результатов   и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.   

 Опрос —  получение  информации,  заключѐнной  в  словесных   сообщениях 

обучающихся.   Для   оценки   эффективности   деятельности   образовательного 

учреждения   по   воспитанию   и   социализации   обучающихся   используются 

следующие виды опроса:   

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации   на   основании   ответов   обучающихся   на   специально подготовленные 

вопросы анкеты;   

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному   в   соответствии   с   задачами   исследования   процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов, обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов;   

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью   

получения   сведений   об   особенностях   процесса   воспитания   и социализации 

обучающихся.   

Психолого-педагогическое   наблюдение —   описательный 

психологопедагогический   метод   исследования, заключающийся   в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения:   

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает, и которых он 

оценивает;  

• узкоспециальное   наблюдение —   направлено   на   фиксирование   строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо   следует   выделить психолого-педагогический   эксперимент   как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  В рамках мониторинга 

психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую 

практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы   образовательного   учреждения   по   

воспитанию   и   социализации обучающихся. Основной целью исследования   является   

изучение   динамики   процесса воспитания   и   социализации   обучающихся   в   
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условиях специально организованной   воспитательной   деятельности (разработанная 

школой Программа).   

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации   

образовательным   учреждением   Программы   воспитания   и социализации 

обучающихся.   

Этап   2.  Формирующий   этап   исследования предполагает   реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  Этап 3. Интерпретационный этап исследования 

ориентирован на сбор данных социального   и   психолого-педагогического   

исследований   после   реализации образовательным   учреждением   Программы   

воспитания   и   социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся.   

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности   реализуемой   школой   программы   результаты   исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными 

данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных   

направлений   воспитательной программы).  Таким образом, при   описании   динамики   

процесса   воспитания   и   социализации подростков   используются   результаты   

контрольного   и   интерпретационного этапов исследования.  

Оценка эффективности работы: 

Критерии  Показатели Инструментарий 

Уровень 

мотивации  

школьников  

 

Вовлеченность обучающихся в подготовку и 

проведение мероприятий Количество 

мероприятий.  

Уровень познавательных мотивов  

Расширение социального партнерства: 

организация и проведение новых встреч 

Статистический 

анализ.  

Анкетирование.  

Отсутствие 

асоциального 

поведения. 

Вовлеченность  

школьников в  

олимпиадное 

движение  

 

Количество вовлеченных учащихся в 

олимпиадное движение. Количество  

победителей олимпиад разного уровня. 

Количество педагогов, подготовивших 

победителей.  

Протоколы 

олимпиад.  

Статистические 

отчеты.  

Анализ поступления  

выпускников школы 

в  

учебные заведения.  

 

Вовлеченность  

школьников в 

конкурсы  

 

Количество вовлеченных учащихся в различные 

конкурсы. Количество победителей этих 

конкурсов.  

Количество педагогов подготовивших 

победителей.  

Статистический 

анализ  

проведенных 

мероприятий  

 

Вовлеченность  

школьников в  

интеллектуальн

ые игры  

 

Количество вовлеченных учащихся в 

интеллектуальные игры, количество команд, 

выступающих за школу.  

Количество побед в интеллектуальных играх.  

Количество педагогов подготовивших 

Статистический 

анализ  

проведенных 

мероприятий.  
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победителей.  

Вовлеченность  

школьников в  

проектную  

деятельность  

Количество учащихся, вовлеченных в проектную 

деятельность.  

 

Отчеты педагогов –  

руководителей 

проектов  

 

Развитие  

интеллектуальн

ого и  

творческого  

потенциалов  

школьников  

Количество учащихся, вовлеченных  

в исследовательскую деятельность, количество 

педагогов  

подготовивших победителей.  

Уровень интеллекта и творческих способностей 

учащихся  

Статистический 

анализ  

проведенных 

мероприятий.  

 

 

Произвольност

ь в общении. 

. общительность;  

. открытость;  

. адекватное ситуации  

выражение эмоций;  

. способность к поддержке  

другого.  

Экспертная оценка 

классных  

руководителей.  

 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса  

Критерий   Показатель   Методики    

Охват внеурочной   

 деятельностью  

Занятость учащихся во   

внеурочное время  

Сводная таблица  

Состояние 

преступности  

Отсутствие  правонарушений  и  

постановки обучающихся на 

учтёт  

количество обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН, 

КДН  

Уровень 

воспитанности  

1. Уважение к  школьным   

традициям и фундаментальным 

ценностям;    

2. Демонстрация знаний   

этикета   и делового общения;    

3. Овладение  социальными  

навыками  

Сводная таблица «Уровень   

воспитанности»   

   

  

Сформированность 

познавательного 

потенциала  

1. Освоение учащимися 

образовательной программы    

2. Развитость мышления    

3. Познавательная 

 активность учащихся     

4. Сформированность 

учебной деятельности  

1. Статистический 

анализ   текущей и итоговой 

успеваемости    

2. Методики изучения   

развития познавательных 

процессов личности ребенка    

3. Педагогическое 

наблюдение    

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника    

1.Коммуникабельность   

2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся    

3. Знание этикета поведения  

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей.   

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки обучающихся.   

3. Педагогическое 

наблюдение.  
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Сформированность 

нравственного 

потенциала  

1.  Нравственная  

направленность   личности  

2.   Сформированность 

отношений   ребенка   к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду.  

1. Тест Н.Е. Щурковой   

"Размышляем о 

жизненном опыте"    

2. Методика С.М. 

Петровой   

"Русские пословицы"    

3. Методики "Акт 

добровольцев",  

"Недописанный тезис",   

"Ситуация свободного 

выбора"    

4. Метод ранжирования   

5. Методики "Репка" 

("Что  во мне выросло"), 

Магазин", "Золотая рыбка", 

"Цветик - семицветик"    

Сформированность 

Физического 

потенциала  

1. Состояние здоровья     

2. Развитость физических 

качеств личности  

1. Состояние здоровья 

выпускника школы    

2. Развитость 

физических качеств 

личности    

3. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья ученика   

4. Выполнение 

контрольных нормативов по 

проверке развития 

физических качеств   

5. Отсутствие вредных 

привычек  

Сформированность 

эстетического 

потенциала  

1.Развитость чувства 

прекрасного    

2. Сформированность 

других эстетических чувств  

Педагогическое 

наблюдение 

Методика 

«Личностный 

рост»  

Результативность 

работы ДО  

1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений.   

2. Расширение  круга 

 вопросов, 

самостоятельно  решаемых 

детьми. 

Методика М.И. 

Рожкова «Диагностика 

уровня творческой 

активности учащихся» 

Сводная таблица  

Результативность в 

городских, 

краевых, 

региональных и  

Всероссийских 

мероприятиях  

Имидж школы  Отчет  о самообследовании 
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Оценка   

микроклимата в 

школе  

1. Характер между 

участниками учебно 

воспитательного процесса   

2. Единые требования 

педагогов и родителей к ребенку.  

3. Участие учителей в 

мероприятиях.   

4. Нравственные ценности.  

5. Создание благоприятного 

психологического коллективе.  

Тест Н.Е.Щурковой   

«Размышляем о 

жизненном опыте».   

Методика С.М. Петровой   

«Пословицы»   

Методика М.И. Рожковой  

«Изучение 

социализированности  

личности».   

Анкета «Что такое 

счастье?»  

Анкета «Моя семья».   

Методика А.А. Андреева.  

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении».   

Методика А.А. Андреева   

«Изучение 

удовлетворенности  

подростков  

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении».  

Сформированность 

общешкольного 

коллектива    

1.Состояние  

 Эмоционально  психологических   

отношений   в коллективе    

2.Развитость самоуправления 

3.Сформированность 

совместной деятельности    

1. Анкетирование;   

2. Тест «Размышляем о   

жизненном опыте» Н.Е. 

Щурковой;   

3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности  

учащегося» М.И. Рожкова;   

4. Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова;   

5. Методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» 

А.А.Андреева  

6. Методика   "Наши 

отношения"    

Удовлетворенность  

учащихся  и  их  

1.Комфортность ребенка в 

школе    

1. Методика  А.А. 

Андреева "Изучение 
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родителей 

жизнедеятельностью  

2.Эмоциональнопсихологическое 

положение ученика в школе 

(классе)  

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"    

2. Методики "Наши   

отношения", 

"Психологическая атмосфера 

в коллективе"    

3. Анкета «Ты и твоя 

школа"    

4. Социометрия   

5. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников  

Интеграция 

 учебной и 

 внеучебной 

деятельности.  

Рост познавательной 

активности учащихся.   

Наличие высокой мотивации в 

учебе. Расширение кругозора 

обучающихся.   

Самореализация в разных видах 

творчества.   

Самоопределение после окончания 

школы.  

Анализ 

результативности 

участия во 

внеклассной работе.  

Анкета «Анализ интересов и 

направленности 

подростков».  Анкета 

«Интересы и досуг».   

Анкета «Профориентация    

подростков. Анкета  

«Познавательные  

потребности 

подростка».   

 Методика  Д.В. 

 Григорьевой  

«Личностный рост»  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ВОСПИТАНИЯ  И 

 СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. Воспитание               гражданственности,            

патриотизма,              уважения        к               правам,    свободам и обязанностям человека:   

•ценностное   отношение   к   России,   своему   народу,   краю,   отечественному культурно-

историческому   наследию,   государственной   символике,   законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;   

•знание  основных    положений  Конституции  Российской  Федерации, 

 символов государства,   субъекта   Российской   Федерации,   в   котором   находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные   представления   о   народах   России,   понимание   их   общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации;   
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•представление   об   институтах   гражданского   общества,   их   истории   и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

первоначальный  опыт участия  в  гражданской жизни;   

•понимание   защиты   Отечества   как   конституционного   долга   и   священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины;   

•уважительное отношение к органам охраны правопорядка;   

•знание национальных героев и важнейших событий истории России;   

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.   

 Воспитание               социальной                ответственности,               компетентности     и   

коммуникативной культуры:   

•позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;   

•умение   дифференцировать,   принимать   или   не   принимать   информацию, 

поступающую   из   социальной   среды,   СМИ,   Интернета,   исходя   из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм;   

•первоначальные   навыки   практической   деятельности   в   составе   различных 

социокультурных   групп  конструктивной  общественной  направленности;   

 •сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;   

•знание о   различных  общественных  и  профессиональных  организациях,  их структуре, 

целях и характере деятельности;   

•умение   вести   дискуссию   по   социальным   вопросам,   обосновывать   свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;   

•умение   самостоятельно   разрабатывать,   согласовывать   со   сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

•умение   моделировать   простые   социальные   отношения,   прослеживать взаимосвязь 

прошлых  и настоящих  социальных  событий,  прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  •ценностное 

отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),   знание   и   

принятие   правил   полоролевого   поведения   в   контексте традиционных   моральных   

норм.  Воспитание   нравственных   чувств, убеждений, этического сознания:   

•ценностное  отношение   к   школе,   своему   селу,  городу,  народу,  России,   к 

героическому   прошлому   и   настоящему   нашего   Отечества;   желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;   

•чувство   дружбы   к   представителям   всех   национальностей   Российской Федерации;   

•умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью   своей   

семьи,   школы;   понимание   отношений   ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;   

•уважение   родителей,   понимание   сыновнего   долга   как   конституционной 

обязанности,   уважительное   отношение   к   старшим,   доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;   
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•знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;    

•понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;   

•понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,  умение   

выполнять   их   независимо   от  внешнего   контроля,   умение преодолевать конфликты в 

общении;   

•готовность   сознательно   выполнять   правила   для   обучающихся,   понимание 

необходимости самодисциплины;   

•готовность к  самоограничению для  достижения собственных  нравственных идеалов;   

стремление   вырабатывать   и   осуществлять   личную   программу самовоспитания;  

•потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;   

•умение устанавливать со  сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности   и  скромности,   

красоте  и  благородству   во   взаимоотношениях;  

 нравственное представление о дружбе и любви;   

•понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;   

•понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического   (здоровья   семьи   и   школьного   коллектива)   здоровья человека,   

влияния   нравственности   человека   на   его   жизнь,   здоровье, благополучие. •понимание   

возможного   негативного   влияния   на   морально-психологическое состояние   человека   

компьютерных   игр,   кино,   телевизионных   передач, рекламы;   умение   

противодействовать   разрушительному   влиянию информационной среды.   

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:   

•ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

•осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;   

•начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в  

создании  экологически безопасного уклада школьной  жизни;   

 •  умение придавать   экологическую   направленность   любой   деятельности,   проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;   

•знание   единства   и   взаимовлияния   различных   видов   здоровья   человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;   

•знание   основных   социальных   моделей,   правил   экологического   поведения, 

вариантов здорового образа жизни;   



213  

  

•знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;    

•знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;   

•знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

•умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;   

•умение  анализировать   изменения   в   окружающей   среде   и   прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;   

•умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  

 •умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;   

•знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на  

человека;   

•формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;   

•знания о  возможном  негативном влиянии компьютерных  игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;   

•резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков   

и   других   психоактивных   веществ   (ПАВ);   отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;   

•отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию   природных   ресурсов   и   энергии,   способность   давать нравственную и 

правовую оценку  действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;   

•умение  противостоять   негативным   факторам,   способствующим   ухудшению  

здоровья;   

•понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;   

•знание   и   выполнение   санитарно-гигиенических   правил,   соблюдение  

здоровьесберегающего режима дня;   

•умение   рационально   организовать   физическую   и   интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;   

•проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,  

военизированным играм;   

•формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей;   

•овладение умением сотрудничества (социального  партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;   
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•опыт   участия   в   разработке   и   реализации   учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.   

 Воспитание   трудолюбия,   сознательного,   творческого   отношения   к образованию,   

труду   и   жизни,   подготовка   к   сознательному   выбору профессии:  •понимание 

необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве;   

•понимание нравственных основ образования;   

•начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;   

•умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных   и учебно 

исследовательских задач;   

•самоопределение в области своих познавательных интересов;   

•умение   организовать   процесс   самообразования,   творчески   и   критически работать с 

информацией из разных источников;   

•начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных  

учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать   со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах;   

•понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;   

•осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;   

•знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;   

•умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,  

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных   и   

учебно-трудовых   проектов;    

•   начальный   опыт   участия   в общественно значимых делах;   

•навыки  трудового  творческого  сотрудничества со  сверстниками,  младшими детьми и 

взрослыми;   

•знания   о   разных   профессиях   и   их   требованиях   к   здоровью, морально 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;   

•сформированность  первоначальных  профессиональных  намерений и  интересов;   

•общие представления о трудовом законодательстве.   

 Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование   основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):   

•ценностное отношение к прекрасному;   

•понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;   

•способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;   

•опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому  себе;   

•представление об искусстве народов России; •опыт   эмоционального   постижения   

народного   творчества,   этнокультурных традиций, фольклора народов России;   

•интерес   к   занятиям   творческого   характера,   различным   видам   искусства, 

художественной самодеятельности;   
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•опыт самореализации в различных  видах  творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества;   

•опыт  реализации эстетических   ценностей  в пространстве школы  и семьи.  Воспитание 

семейных ценностей:     

• знание истории развития института семьи и брака в России;    

• понимание ценностей семейного  уклада, традиций и обычаев;   

• осознание нравственных норм брака;    

• приобретение опыта продуктивного поведения в процессе решения проблемных  

ситуаций в семье;   

• определенный набор присвоенных семейных духовно-нравственных ценностей: 

любовь, добро, уважение, целомудрие, истина, культура, благо, вера, надежда; свобода и 

равенство, достоинство, мир; мать (материнство), отец (отцовство).   

  

6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа коррекционной МБОУ «СОШ № 10» г. Славгорода работы направлена на:  

- преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;  

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочной деятельности. Оно 

представлено заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

2) Психолого-педагогическое  сопровождение  школьников  МБОУ «СОШ № 10»», 

имеющих проблемы в обучении  

Задачи:  

 Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся  10-х классов в 

период адаптации в условиях учебной деятельности.  

 Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и 

коррекцию социально-эмоциональных проблем.  

 Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном 

и интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении.  

 Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 

коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на учащихся.  
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Согласно плану работы психолога на учебный год ведется работа по нескольким 

направлениям:  

 мониторинг адаптивности учащихся 10-х классов. Выявление детей «группы риска»;  

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы риска»;  

 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 

школьной неуспеваемостью;  

 разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей.  

3)  развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы школы. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).   

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей школы.   

ПКР учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.   

ПКР разрабатывается на период получения общего образования и включает в себя 

следующие разделы.   

 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.   

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы  

выделены следующие задачи:   

1. Определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного и среднего общего образования.   
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2. Определение оптимальных специальных условий для получения основного и среднего 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей.   

3. Разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

4. Обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума школы 

ППк); 

5. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и  

6. Профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;   

7. Обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися ОВЗ; 

8. Осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с  

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.   

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.)  адаптированы с учетом категорий 

обучаемых школьников.   

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:   

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;   

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в  

 обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;   

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов(педагог-психолог, фельдшер школы, социальный педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности школы (учебной урочной 

и внеучебной). Это  отражено в учебном плане освоения основной образовательной 

программы.   

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее:   

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы;   

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики  

 нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;   

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с  
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 ОВЗ, выявление его резервных возможностей;   

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и  

 личностных особенностей обучающихся;   

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;   

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;    

 мониторинг динамики развития,  успешности  освоения  образовательных  

 программ основного общего образования.   

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:   

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;   

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

 развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;   

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,  

 познавательной и коммуникативно-речевой сфер;   

 развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии;   

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;   

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,  

 коммуникативной компетенции;   

 развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения 

образования  и профессионального самоопределения;   

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;   

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при  

 психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная работа включает в себя следующее:   

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям  

 работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;   

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и  

 приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;   

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие  

 свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.   
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Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:   

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;   

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции, беседы, 

информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;   

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических 

 особенностей различных категорий детей с ОВЗ.   

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы  

Для реализации требований к ПКР создана рабочая группа, в которую наряду с 

основными учителями  включены следующие специалисты: педагог-психолог, фельдшер 

школы, социальный педагог.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).   

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 

регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).   

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 

осуществляются медицинским работником (фельдшером) на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе  

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога   направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 
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педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 

часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом,  педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.   

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.   

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. В 

реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).   

Данное направление может быть осуществлено ППк.   

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается школой самостоятельно и 

утверждается локальным актом.   

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.   
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В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).   

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).   

Школа при отсутствии необходимых условий может осуществлять деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы и др.   

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри школы; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.   

Взаимодействие включает в себя следующее:   

  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,  

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;   

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;   составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.   

Планируемые результаты коррекционной работы  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  
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Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.   

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка.  

7. Организационный раздел 

7.1. Учебный план 

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование, призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей 

решается введением профильного обучения в старших классах, которое ориентировано на 

индивидуализацию, дифференциацию обучения и социализацию учащихся. Профильное 

обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса.  

Особенности организации образовательной деятельности в 10-11 классах  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и  вариативной. Инвариантная часть 

плана позволяет обеспечить формирование личностных качеств учащихся в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и культурными традициями. Вариативная часть позволяет 

обеспечить индивидуальный характер образования школьников, а также реализацию 

компонента образовательного учреждения. Инвариантная часть учебного плана определяет 

перечень учебных предметов, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования.   

На уровне среднего общего образования вводится профильное обучение – средство 

дифференциации и индивидуализации обучения. Профилизация обучения  в школе 

осуществляется путем углубленного (профильного) изучения предметов в 10-11 классах.   

 

Недельный учебный план для 10-11 классах с профильным изучением предметов  
(6-дневная учебная неделя)  

Учебные предметы  Число недельных учебных часов   

  10  Социально-

гуманитарный класс  

11  Социально-

гуманитарный класс 

Итого 

I.Федеральный  компонент  

Базовые учебные предметы  

Литература  3 3 6 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Математика  4,5 4,5 9 

Обществознание  2 2 4 

География  1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология  1 1 2 
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Информатика и ИКТ 1 1 2 

Астрономия  0,5 0,5 1 

Искусство (МХК) 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура  3 3 6 

II. Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 3 6 

История  4 4 8 

Итого:  32 32 64 

III.Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные 

курсы:  

5 5 10 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной недели: 

37 37 74 

  

Годовой учебный план для 10-11 классов 
(6-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы  Число недельных учебных часов   

  10 А Социально-

гуманитарный класс  

11 А Социально-

гуманитарный класс 

Итого 

I.Федеральный  компонент  

Базовые учебные предметы  

Литература  105 102 207 

Иностранный язык 

(английский) 

105 102 207 

Математика  157.5 153 310.5 

Обществознание  70 68 138 

География  35 34 69 

Физика 70 68 138 

Химия  70 68 138 

Биология  35 34 69 

Информатика и ИКТ 35 34 69 

Астрономия  18 17 35 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

35 34 69 

ОБЖ 35 34 69 

Физическая культура  105 102 207 

II. Профильные учебные предметы  

Русский язык 105 102 207 

История  140 136 276 

Итого:  1120 1120 2208 
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III.Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные 

курсы: 

175 170 345 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

недели: 

1295 1258 2553 

С учетом запросов потребителей образовательных услуг, для учащихся 10-11 классов   

организованы элективные курсы по выбору учащихся, развивающие содержание отдельных 

базовых учебных предметов. Углубление и формирование базовых компетентностей  

обучающихся, развитие познавательных интересов, подготовка обучающихся к осознанному 

выбору будущей образовательной траектории обеспечивается  элективными курсами по 

выбору.  

  

Инвариантная часть учебного плана  

На учебный предмет «Математика» в 10-11 классах отведено 4,5 часов (базовый 

уровень) для реализации авторской программы: Алгебра и начала математического 

анализа.10-11 классы / Программы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы 

/ А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011 и Программа по геометрии 10-11 класс / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев – М.: Просвещение, 2011. 

На изучение предмета «Русский язык» в 10 - 11 классах отводится по 3 часа 

(профильный уровень) в соответствии с авторской программой: Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы.-А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.- Москва, 

«Просвещение», 2011  

На изучение предмета «Литература» рассчитан учебник для 10-11 кл., (по 3 часа в 

неделю) в соответствии с авторской программой «Программа общеобразовательных 

учреждений по литературе для 5-11 классов под ред. В.Я. Коровиной. -  М.: Просвещение, 

2008 (базовый уровень) 

Изучение иностранных языков направлено на реализацию стандарта среднего общего 

образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих. Учебный план школы предусматривает изучение иностранного языка 

(английский язык) в 10-11 классах 3 часа в неделю в соответствии с авторской программой 

Английский язык. 10—11 классы (базовый уровень): рабочая программа / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. —2-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2017.  

В учебном плане на учебный предмет «Физика» в 10-11 классах отведено по два часа 

(базовый уровень) в соответствии с авторской программой Мякишев  Г.Я., Буховцев Б.Б. Ю 

Сотский  Н.Н.- М.: Просвещение, 2011  

Учебный предмет  «Астрономия» в объеме ) 0,5 часов реализуется в 10-ых, 11х классах 

(базовый уровень)  в соответствии с авторской программой Программа Астрономия 10-11 

класс. / Чаругин В. М. - М.: Просвещение, 2017 

На изучение учебного предмета «Биология» в 10 -11 классах отводится по одному часу 

в соответствии с авторской программой  Биология 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В.  

Пасечника - М.: Дрофа 2009 (базовый уровень) 
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Учебный предмет «Химия» изучается в объеме 2 часов  в соответствии с авторской 

программой О. С. Габриелян. Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений/ О. С. Габриелян - М.: Дрофа, 2010 (базовый уровень) 

На учебный предмет «География» в 10 -11 классах, изучаемый на базовом уровне, 

отводится 1 час в соответствии с авторской программой В. П. Максаковский География. 10-11 

классы. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 2014. 

В учебном плане на изучение учебного  предмета : - «История» в 10-11 классах отведено 

4 часа в неделю в соответствии с авторской программой Загладин Н.В., Загладина Х.Т.  

Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина, Н.А. Симония 

«Всеобщая история. 10 класс». - М.: Русское слово, 2008 г.; Загладин Н. В., Загладина Х.Т. 

Программа курса и тематическое планирование к учебнику  Н.В. Загладина «Всеобщая 

история. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс». Для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд. – М.: ООО ««Русское слово - учебник», 2013. Козленко С.И., Агафонов 

С.В. Программа курса к учебнику Сахарова А.Н., Боханова А. Н. «История России с 

древнейших времён до конца XIX в.» для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013 г. С.И.Козленко, 

Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. Программа курса к учебнику Н.В. Загладина, С.И. 

Козленко,С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова«История России. XX — начало XXI века» для 11 

класса общеобразовательных учреждений (профильный уровень). М.: Русское слово, 2010 г. 

На учебный предмет «Обществознание» в 10-11 классах отведено 2 часа в неделю в 

соответствии с авторской программой Л.Н.Боголюбова, Л.Ф., Ивановой, Н.И.Городецкой из 

сборника: Обществознание. 6-11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2011: учебники  Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. /Под 

ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень).  

На учебный предмет «Искусство (МХК)» в 10-11 классах отведено 1 час неделю на 

базовом уровне в  соответствии с авторской программой Данилова Г.И. Программы для 

общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» 5-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2009 г. 

В 10-11 классах учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне 

(1 час  в неделю) в соответствии с авторской программой (Программа для основной школы 10-

11 классы/ Н.Д. Угринович, Н.Н. Самылкина/ М.: БИНОМ. Лаборатория знаний). 

 На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится по 1 часу в 10 - 11 классах в соответствии с авторской программой под редакцией 

М. П. Фролова, Е.Н. Литвинова, А. Т. Смирнова и др. Тематическое и поурочное 

планирование по основам безопасности жизнедеятельности, 10-11 кл. к учебнику - М. П. 

Фролов, Е.Н. Литвинов, А. Т. Смирнов и др.; под ред. Ю. Л. Воробьёва – М.: АСТ-Астрель, 

2008 г. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в 10 - 11 

классах в соответствии с авторской программой В.И. Ляха. «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. Программы общеобразовательных учреждений 1-11 

классы». М.: Просвещение, 2011.  

Вариативная часть учебного плана 

Часы из компонента образовательного учреждения распределены на элективные учебные 

предметы в 10 -11 классах. Данный выбор обусловлен рядом факторов:  
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- получения учащимися дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ;  

-подготовкой конкурентоспособных к поступлению в средние и высшие учебные 

заведения выпускников, так как элективный курс нацелен на дополнительную подготовку 

учащихся по предметам школьной программы;  

-овладения умениями и навыками проектной деятельности и удовлетворения 

познавательных интересов учащихся;  

-запросы и интересы учащихся, родителей (законных представителей).  

 Обучающимся 10-11 классов предлагаются следующие элективные курсы:   

- «Человек и общество»; 

- «Решение практических задач по математике»;   

- «Экономика. Основы экономической теории»;  

- «Право. Основы правовых знаний»; 

- «Введение в политологию»; 

- «Трудные случаи орфографии и пунктуации»; 

- «Решение задач по химии». 

    Данные элективные курсы направлены на систематизацию, обобщение и углубление 

знаний обучающихся по применению математических методов к решению задач,  развитие 

умения самостоятельно приобретать и применять знания в процессе решения математических  

задач, уделяют особое внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям 

письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся 

в письменной речи, направлены  на повторение основных вопросов курса обществознания, 

составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, 

необходимых для подготовки к ЕГЭ.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 

получить общее образование, позволяет удовлетворить образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся, то есть достигнуть целей образовательной 

программы школы. 

Формы промежуточной аттестации: полугодовая, годовая.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составляет для 

обучающихся 10-11-х классов - не более 7 уроков.   

При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более одного экзамена в 

день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней. При 

продолжительности экзамена 4 и более часа. Для удовлетворения биологической потребности 

в движении независимо от возраста обучающихся проводится 3 урока физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять 

уроки физической культуры другими предметами не допускается. Допускается проведение 

сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне).  

  

 7.2. Календарный учебный график  

1. Продолжительность учебного года  

1.1.Дата начала учебного года:  1 сентября;  
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1. 2.Дата окончания учебного года: для 11 классов - 25 мая; для 10 классов  - 31 мая 

1.3.Продолжительность учебного года: в 10-х классов - 35 недель; в  11-х классов - 34 

недели без учета итоговой аттестации (ГИА)  

2.Периоды образовательной деятельности  

Учебный год на уровне основного общего образования делится на 2 полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней   

  

2. 1.Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и рабочих 

днях  

Учебный 

период  

Дата   Кол-во 

учебных 

недель  

Сроки проведения промежуточной 

аттестации  Начало   Окончание   

10 класс          

1 

полугодие  

1 

сентября  

Конец 

декабря  

16  неделя, предшествующая каникулярной, 

не позднее, чем за 3 дня до начала 

первого дня каникул  

2 

полугодие  

Вторая 

декада 

января  

31 мая  19  неделя, предшествующая каникулярной, 

не позднее, чем за 3 дня до начала 

первого дня каникул  

год  1 

сентября  

31 мая  35  неделя, предшествующая каникулярной, 

не позднее, чем за 3 дня до начала 

первого дня каникул  

11 класс      

1 

полугодие  

1 

сентября  

Конец 

декабря  

16  неделя, предшествующая каникулярной, 

не позднее, чем за 3 дня до начала 

первого дня каникул  

2 

полугодие  

Вторая 

декада 

января  

25 мая  18  неделя, предшествующая каникулярной, 

не позднее, чем за 3 дня до начала 

первого дня каникул  

год  1 

сентября  

25 мая  34*  

  

неделя, предшествующая каникулярной, 

не позднее, чем за 3 дня до начала 

первого дня каникул  

*Без учета ГИА  

  

2. 2.Продолжительность каникул для обучающихся 10 и 11 классов  

Каникулярный 

период  

Дата  Продолжительно 

сть в днях  начало каникул  окончание каникул  

Осенние каникулы  Конец октября  Начало ноября  8 дней  

Зимние каникулы  Конец декабря  Вторая декада января  13 дней  

Весенние каникулы  Начало третьей 

декады марта  

Начало апреля  9 дней  

Итого:      30 дней  

Летние  10 классы  1 июня  31 августа  92 дня  
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11 классы  Начиная со следующего дня, после 

завершения государственной итоговой 

аттестации  

Не менее  56 

дней  

  

3. Режим работы школы:  

Режимный показатель  10, 11 класс  

Продолжительность учебной недели  6 дней  

Смена   1 смена  

Продолжительность урока   40 минут  

Продолжительность перемен  10-20 минут  

Периодичность промежуточной аттестации  По полугодиям, за учебный 

год  

  

4.Распределение образовательной недельной нагрузки:  

Вид образовательной 

деятельности  

Недельная нагрузка  

в академических 

часах,  10, 11  классы  

Начало занятий  

Учебные занятия  37 часов  8.00 – начало 

первого урока  

  

 Система условий реализации основной образовательной программы  

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Система условий содержит:  

 описание  имеющихся  условий:  кадровых,  психолого-педагогических, 

 финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ№10»;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий.  

Созданные в школе условия для реализации ООП СОО: 

 соответствуют требованиям Стандарта;  

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов ее освоения;  
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 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

  

7.3. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Укомплектованность МБОУ «СОШ №10» г. Славгорода   педагогическими,  

руководящими и иными работниками 

Школа укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой среднего общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.   

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих.   

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению.  

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

работников 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

(имеется) 

Обеспечивает системную  

образовательную   и  

административно- 

хозяйственную  работу 

организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки  

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических  должностях 

не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УВР и ВР) 

(имеется 2) 

Координирует  работу 

преподавателей, 

воспитателей, разрабатывает 

учебно- методическую 

документацию. 
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Учитель  

(имеется 28) 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование    по направлению    

подготовки  

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

 Психолог  

(имеется 1) 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки  

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее  

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки  

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Социальный 

педагог (имеется 

1) 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства учащихся. 

 

 Высшее профессиональное  

образование или среднее  

профессиональное образование по  

направлениям подготовки  

«Образование и педагогика»,  

 «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Учитель, 

осуществляющий 

логопедическую 

и 

дефектологическ

ую работу с 

детьми ОВЗ и 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

 Высшее профессиональное 

образование  в области дефектологии 

без  предъявления требований к стажу  

работы 
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детьми 

инвалидами 

(имеется 1) 

Библиотекарь  

(имеется 1) 

Обеспечивает доступ 

обучающихся  к  

информационным  ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном  воспитании, 

профориентации   и 

социализации,  содействует  

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно- информационная 

деятельность». 

Бухгалтер  

 (имеется 2) 

Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учета 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций 

 Бухгалтер II категории: высшее  

профессиональное (экономическое)  

образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное  

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы 

по учету и контролю не менее  

3 лет. 

 Кадровое обеспечение на текущий учебный год представлено  на официальном сайте 

МБОУ «СОШ №10»  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников    

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
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профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории 

— первая и высшая. 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда.  

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в плане-

графике.  

       Непрерывность профессионального развития педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала  МБОУ «СОШ №10» г. Славгорода является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «СОШ №10» г. 

Славгорода обеспечивается освоением работниками  дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

В школе созданы условия для оказания постоянной научно-теоретической, методической 

и информационной  поддержки педагогических работников по вопросам реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФКГОС ООО: овладение учебно-

методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФКГОС СОО.  
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников представлен в таблице на 

официальном сайте МБОУ «СОШ №10» .  

Организация методической работы в школе  

Цель: обеспечение эффективной реализации ФКГОС СОО через создание системы 

непрерывного профессионального развития педагогов.  

Задачи:    

 развитие профессионализма педагогических кадров;  

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заявки на повышение квалификации  создание мотивационных 

условий, благоприятных для профессионального развития и решения  педагогами задач 

новой деятельности;  

 выявление, обобщение и распространение  наиболее ценного опыта работы учителей.   

План методической работы  включает следующие мероприятия:  

1.Семинары, педагогические советы, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФКГОС СОО (по общему плану работы школы).  

2.Заседания  методических объединений учителей и классных руководителей по 

проблемам реализации  ФКГОС СОО (1 раз в четверть по плану).  

3.Участие педагогов в проведении мастер-классов,  стажерских площадок, открытых 

уроков и мероприятий по отдельным направлениям  реализации ФКГОС СОО.  

4.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФКГОС СОО.  

5.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы.  

6.Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФКГОС СОО и новой системы оплаты труда.  

 Система методической работы школы позволяет обеспечить сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФКГОС СОО и направлена на 

развитие необходимых компетентностей учителя.  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к процессу 

реализации основной образовательной программы СОО:   

 осуществлять системно-деятельностный  подход к организации обучения;   

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательной программы;   

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии.   

Компетентности учителя школы, обусловленные требованиями к результатам освоения 

ООП СОО:   

 иметь соответствующие концепции ФКГОС представления о планируемых 

результатах освоения ООП СОО, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов;   
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 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;   

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности;   

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для достижения планируемых результатов;   

 эффективно реализовывать программы воспитания и социализации обучающихся;   

 эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФКГОС;    

 индивидуально подходить к оценке образовательных достижений и затруднений 

каждого обучающегося, диагностике сформированности универсальных учебных действий;   

 постоянно работать над профессионально-личностным развитием и саморазвитием;   

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.  

Ежегодно составляется анализ работы школы, который представляется на заседаниях  

педагогического совета.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.   

В МБОУ «СОШ№10» г. Славгорода разработано Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №10» г. Славгорода. В нем 

учитываются: динамика образовательных достижений учащихся, а также активность и 

результативность их участия в образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении; востребованность услуг учителя 

обучающимися и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  

Данные о повышении квалификации, о профессиональной переподготовки 

педагогических и иных работников представлены  на официальном сайте МБОУ«СОШ 

№10».   

7.4. Психолого-педагогические условия реализации основой образовательной 

программы среднего общего образования  

 Непременным условием реализации требований ФКГОС СОО является создание в 

МБОУ «СОШ №10» г. Славгорода психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  
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 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ  начального общего 

образования и основного общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений. ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы);  

 вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа,  развивающая  работа, просвещение,  экспертиза).                

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм, позволяют педагогам школы  осуществлять  образовательную деятельность  на 

оптимальном уровне.         

Работа по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и/или 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, одаренных детей осуществляется педагогом – психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом и педагогами школы в соответствии с 

локальными актами МБОУ «СОШ №10».  

№п/п  

 

Специалисты Функции 

1. Педагог-психолог  

(имеется 1)  

 

Диагностическая работа и подготовка рекомендаций по 

оказанию помощи, составление СИПР, коррекционно-

развивающая, консультативная работа, психолого-

педагогическое наблюдение в урочной деятельности. 

   2. Учитель (имеется 28) Составление СИПР, коррекционно-развивающая работа, 

педагогическое наблюдение в урочной деятельности, 

консультативная работа.  

   3. Социальный педагог  

(имеется 1) 

Диагностическая, информационно-просветительская работа, 

составление индивидуального «паспорта» обучающегося, 

СИПР. Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите ребенка в школе. 

   4. Учитель, 

осуществляющий 

Диагностическая  работа,  коррекционно-

развивающая, консультативная работа. 
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логопедическую и 

дефектологическую 

работу с детьми ОВЗ и 

детьми инвалидами 

(имеется 1) 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне  среднего общего образования 

Выделяются следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.  

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:   

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника-   

проводится в конце каждого учебного года;   

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  школы;  

 профилактика,  развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, экспертиза 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения  относятся  

 выявление особенностей психологической адаптации десятиклассников; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде   

сверстников;    

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения  

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   

- проведение 

диагностических 

мероприятий  

- профилактика 

школьной  

- проведение тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических  

занятий,  

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации. 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

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.  
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дезадаптации. 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к своему 

здоровью. 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа  

жизни  

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся. 

- проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов  

- сопровождение 

общешкольных  

тематических занятий.  

 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий. 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися.  

 

- мониторинг 

сформированности 

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. Выявление и поддержка одаренных детей  

- 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 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса. 

 

- консультативной 

помощи педагогам  

- проведение 

тематических 

лекториев для  

родителей и педагогов. 
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необходимости). 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении 

со сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых тренингов, 

направленных на 

установление контакта 

(тренинг развития 

мотивов 

межличностных 

отношений)  

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий. 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов;   

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса. 

 

- консультативной 

помощи педагогам;   

- проведение 

тематических 

лекториев для  

родителей и педагогов.  

 

 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

- коррекционно-

развивающие занятия 

с обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами и 

родителями;  

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательной 

деятельности. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, 

направленная на  

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями;  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -консультативно-

просветительская  

работа со всеми 

участниками  

образовательного 

процесса. 
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1. Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды.   

Задачи:   

 выявить особенности психологической адаптации учащихся (10 класс)   

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации 

 осуществить развивающие работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера).  

Участники  Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся  

классов 

10  Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся 10 классов. 

в течение 

года   

 

Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации 

Родители 

обучающихся 

классов  

10  

Родительское 

собрание «Адаптация 

десятиклассника» 

октябрь Повышение психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми периода, 

представления об ответственности 

и совместном решении с ребенком 

проблемных ситуаций (дать 

рекомендации).  

Родители и 

учителя   

10 классов   

 Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь- 

декабрь  

Учителя  Совещание по итогам  

адаптации учащихся 

10 классов школы  

ноябрь Мероприятия,  направленные 

 на оказание  помощи 

 учащимся, испытывающим 

 трудности адаптации.  

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи:   

 выявить обучающихся с высоким уровнем умственного развития   

 обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с  

родителями одаренных детей.  

Участники  Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся  

классов  

10-11   Диагностика уровня 

умственного развития   

сентябрь-

декабрь  

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития.  

Учителя  Семинар  

«Психологические  

особенности одаренных 

детей»  

февраль Повышение психологической 

компетенции педагогов  

работающих с одаренными детьми 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательной деятельности.   

Задачи:   

• формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей.   

• просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми   

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  
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Обучающиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, психолого-

педагогическая  

диагностика, 

просветительская  работа 

(по запросу)  

в течение 

года 

Оказать психологическую помощь 

и поддержку всем участникам 

образовательной деятельности  

(дать рекомендации)  

Обучающиеся,  Развивающие занятия (по 

запросу)  

Нормализовать психо-

эмоциональную сферу, 

познавательную деятельность.  

Обучающиеся,  

«группы риска»   

Беседа, психолого- 

педагогическая 

диагностика, занятия для 

нормализации психо-

эмоциональной 

сферы, познавательной 

деятельности 

в  течение  

года  

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 

Обучающиеся,  Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся. 

в течение 

года   

 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся  (научно 

– практические конференции  

школьного  и городского уровней)  

На основе  знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной деятельности, способности прогнозирования  и 

предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной и эффективной психолого-

педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: 

 положительная динамика качества обучения и познавательного развития 

обучающихся,   

 повышение учебной мотивации школьников,  

 осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.    

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-

педагогический консилиум (далее- ППк).   

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ,  положение и регламент работы, которой 

разрабатывается МБОУ «СОШ №10» самостоятельно и утверждается локальным актом. ППк 

МБОУ  «СОШ №10» призван обеспечить эффективную работу с учащимися с ОВЗ, 

имеющими   трудности в обучении и склонных к  школьной дезадаптации.   

Цель ППк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ исходя из реальных возможностей МБОУ «СОШ №10» 

г. Славгорода и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья.  

Главные задачи ППк:   

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБОУ «СОШ №10» г.  

Славгорода) диагностика отклонений и резервных возможностей в развитии и социализации;  
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- выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных 

возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для 

определения СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которую 

ребенок может освоить, форм и методов психолого - педагогической помощи, в том числе 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов по созданию специальных условий для получения образования;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей в МБОУ «СОШ №10»;  

- создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения образования;  

- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-

педагогического сопровождения;  

- оценка эффективности реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения;  

-изменение при необходимости компонентов программы психолого-педагогического 

сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными 

достижениями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ;  

- подготовка рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК при 

наличии необходимости изменения СОУ в соответствии с изменившимся состоянием 

ребенка и характером овладения образовательной программой;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов консилиума;  

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом МБОУ «СОШ №10»  в отношении особенностей психического развития и 

образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательной среде;  

- координация деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого 

взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолог-педагогическую помощь) 

детей с ОВЗ, получающих образование в МБОУ «СОШ №10»;  

- организационно-методическая поддержка педагогов МБОУ «СОШ №10» г. 

Славгорода в отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с 

ОВЗ.  

 Оказание     ППМС - помощи         представляет     целостную      деятельность   

педагога-психолога, педагогов, направленную    на    преодоление    или  компенсирование   

имеющихся    у  обучающихся  трудностей  в  обучении,  развитии  и  социальной  адаптации.   

  Основанием  для  оказания  ППМС - помощи  является:   

  -личное   обращение    к  педагогу-психологу    со  стороны     учителя   или     

родителей      (законных      представителей)      обучающегося   относительно  его проблем 

обучения, поведения, психического состояния.          

  -обращение  ППк  к  родителям  (законным  представителям)  обучающегося о 

необходимости проведения углубленной диагностики;   

- рекомендации ИПР;  

- организация      предоставления     ППМС - помощи      обучающимся,      не  

ликвидировавшим  по  одному  или  нескольким  учебным  предметам,  курсам,  
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дисциплинам  (модулям)  образовательной  программы  в  установленные  сроки  

академической  задолженности  с  момента  ее  образования,  осуществляется  на  основе  

письменного  обращения  за  помощью  в  ППк       родителей      (законных  представителей) 

обучающегося.  

 Основанием    для    предоставления     ППМС - помощи           обучающимся        с   

ограниченными         возможностями  здоровья,  детям-инвалидам является:   

  -письменное  заявление  (согласие)  родителей         (законных  представителей)   в  

МБОУ «СОШ №10»    об    обучении    обучающегося    по      адаптированной основной  

общеобразовательной   программе    в  соответствии  с   заключением  территориальной        

психолого-медико-педагогической    комиссии;   

   -письменное      заявление      родителей   (законных      представителей)      в МБОУ 

«СОШ №10»  о  психолого-педагогическом  обследовании и сопровождении  образования  

обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида.  

 После проведения специалистами ППк углубленного обследования ребенка (с согласия 

родителей (законных представителей), оформления заключения  составляется программа 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ или без ОВЗ.  

 В МБОУ «»СОШ №10» г. Славгорода разработаны следующие локальные нормативные 

акты, обеспечивающие  оказание  ППМС-помощи  обучающимся:  

- положение о ППМС- помощи;  

- положение о психолого-педагогическом сопровождении детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ;  

-  положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк);  

-  план работы ППк.  

В  МБОУ «СОШ №10» г. Славгорода имеется  оборудованный кабинет педагога-

психолога,  обеспечена  возможность свободного доступа к сети Интернет. В рамках 

программы «Доступная среда» в школе оборудован  кабинет для коррекционно- 

развивающих занятий, для сенсомоторной реабилитации и коррекции,   для занятий ЛФК, 

приобретено следующее оборудование:  

1.Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП).  

2.Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей.  

3.Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей и детей с нарушением 

речи.  

4. Оборудование для развития сенсорно- моторного восприятия. 

5.Комплект педагога-психолога.  

7.4.Финансово – экономические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение  реализации ООП СОО осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Принцип нормативного подушевого 

финансирования  заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году.  

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования и достижения планируемых результатов:  



243  

  

- оплата труда производится по новой системе оплаты труда в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД); для поощрения 

работников используются стимулирующие выплаты по существующему Положению о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №10» г. 

Славгорода;  

- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса;  

- расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ.  

Механизм формирования объема расходов: величина расчетного подушевого норматива 

на одного учащегося в год, план финансово-хозяйственной деятельности и новой системы 

оплаты труда.  

Фонд оплаты труда МБОУ «СОШ №10» г. Славгорода состоит из базовой и 

стимулирующей частей.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого персонала (руководитель образовательного учреждения, 

заместители руководителя и др.), педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (учителя), учебно-вспомогательного (социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования, старшие вожатые и др.) и младшего 

обслуживающего персонала (лаборанты, уборщики, дворники и др.) образовательного 

учреждения.  

Рекомендуемое оптимальное соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, 

направляемой на формирование заработной платы педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, и доли базовой части фонда оплаты 

труда, направляемой на формирование заработной платы иных работников учреждения, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, - 70 % к 30 %.  

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается в размере не менее 

20% от фонда оплаты труда учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ «СОШ №10» г. Славгорода. В Положении о 

стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФКГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющего совета школы).  

 7.5.Материально - технические условия реализации образовательной программы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися  

установленных ФКГОС требований к результатам ООП СОО.    

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:   
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 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфере образования.  

   Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемым к:  

 участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование);  

 зданию школы  (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности при получении основного 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечена возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками;  

 актовому залу;  

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала;  

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации).  

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает 

возможность:  

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и зВШКа, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.);  
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 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения;  

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений; организации отдыха и питания.  

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

Кабинеты русского языка и литературы 

     

1 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №10 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

 Кабинет №11 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ, 

колонки) 

 Кабинет №25АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

 Кабинет № 26 АРМ учителя (ноутбук, МФУ, телевизор 

плазменный) 

2 Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции; 

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса 

русского языка, морфологии, орфографии, синтаксису и 

пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи; 

пособия по литературе; мультимедийные пособия с учебным и 

изобразительным материалом; видеофильмы 

3 Раздаточные печатные пособия Справочные пособия;  

 словарь: этимологический, орфографический, 

орфоэпический, словообразовательный; толковый словарь; 

словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов; словарь 
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Кабинеты иностранного языка 

 

Кабинеты истории и обществознания,экономики, права и МХК 

юного литературоведа; словарь иностранных слов; малый 

энциклопедический словарь.  

Учебно-методический комплект с  контрольно-

измерительными материалами (5–11 классы). 

4 Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной основе. 

     

1 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №12 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

 Кабинет №13 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ, 

колонки) 

 Кабинет №17АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ, 

колонки) 

 Кабинет № 32 АРМ учителя (ноутбук, проектор, МФУ, 

колонки) 

2 Наглядные пособия Пособия постоянной экспозиции: 

 Таблица неправильных глаголов, Алфавит.  

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных  

носителях ; географические карты стран изучаемого языка; 

страноведческие материалы; тематические комплекты таблиц 

по грамматике и др. разделам изучаемого языка; видеокурсы, 

аудизаписи, фильмы на изучаемом языке; словари; наглядные 

пособия с комплектами раздаточного материала 

3 Раздаточные печатные пособия Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела 

изучаемого языка; контрольные тесты по УМК 

4 Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной основе. 

     

1 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №24 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

 Кабинет №27 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

2 Наглядные пособия Перечень карт по всеобщей истории 

1.Древний Восток: Передняя Азия и Египет. 2.Древний 

Восток: Индия и Китай. 3.Древняя Греция - V век до 

нашей эры. 4.Завоевания Александра Македонского и 

эллинистические государства. 5.Римская республика 

(III-I века до нашей эры). 6.Римская империя (I-III века 

нашей эры). 7.Римская империя в IV-V веках нашей 

эры. Падение Западной Римской империи. 8. Европа в 

V-VII веках. 9. Европа в VII-XI веках.10. Европа в XI-
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Кабинет географии 

XIII веках. 11. Европа в XIV-XV веках. 12. Восточная 

Римская империя в VI-XI веках. 13. Арабы в VII-IX 

веках. 14. Великие географические открытия и 

колониальные захваты с середины XV по 1648 год. 15. 

Европа в XVII веке. 16. Великие географические 

открытия и колониальные захваты с 1648 по 1789 годы. 

17. Война за независимость и образование США (1775-

1787 годы). 18. Франция в период буржуазной 

революции (1789-1794 годы). Европа в период 

директории. 19. Европа с 1789 по 1815 годы. 20. Европа 

с 1815 по 1849 годы. 21. Европа в 50-60-е годы XIX 

века. 22. Территориально-политический раздел мира с 

1876 по 1914 годы. 23. Первая мировая война (1914-

1918 годы). 24. Западная Европа после первой мировой 

войны (1918-1924 годы). 25. Западная Европа в 1924-

1939 годы. 26. Вторая мировая война (1939-1945 годы). 

Перечень карт по истории России 
1.Первобытный строй на территории нашей страны. 2. 

Древнерусское государство в IX- начале X веков. 3. 

Киевская Русь в IX- начале XII веков. 4. Русские 

княжества в XII-XIII веках (до похода Батыя). 5. 

Русские княжества и Золотая Орда в XIII веке. 6. 

Борьба народов нашей страны против иноземных 

захватчиков в XIII веке. 7. Образование 

Централизованного Российского государства. 8. 

Расширение Русского государства в XVI-XVII веках. 9.  

Российская империя при Петре I. 10. Российская 

империя с 1725 по 1801 годы. 11. Российская империя в 

XVIII веке. 12. Отечественная война 1812 года. 13. 

Россия в 1801-1861 годах. 14. Россия в 1861-1900 

годах. 15. Русско-японская война (1904-1905 г.г.). 16. 

Первая русская революция. 17. Россия в 1907-1914 

годах. 18. Подготовка Великой Октябрьской 

Социалистической революции (март-октябрь 1917 г). 

19. Великая Октябрьская Социалистическая революция 

и триумфальное шествие Советской власти. 20. 

Иностранная военная интервенция и Гражданская 

война. 21. Индустриальное развитие СССР за годы 

предвоенных пятилеток. 22. Великая Отечественная 

война советского народа (1941-1945). 23. Послевоенное 

восстановление народного хозяйства. 

3 Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения 

     

1 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №23 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, 

колонки) 
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Кабинеты математики 

  

 

2 Наглядные пособия на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

Раздаточные печатные пособия 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских 

и зарубежных путешественников и первооткрывателей; карта 

материков, карта полушарий; политическая карта мира 

 Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР): 

 Комплекты карт, таблиц и пособий по темам: 

 пояса и зоны; природа и природные явления; Планета Земля, 

Солнечная система, Форма и размеры Земли; Литосфера, 

рельеф, геология и геоморфология; Минералы и горные 

породы, Гидросфера и гидрология; Атмосфера и атмосферные 

явления; Биосфера: почвоведение, география растений и 

животных; Ресурсы и их виды; Экономическая и социальная 

география; Население и хозяйство; Страноведение. География 

России. 

 Электронные картографические пособия: 

Россия: природа, население, хозяйство; Планета Земля; Земля 

и люди; Мир; География 6-10 класс « Библиотека 

электронных наглядных пособий»; Зкономическая и 

социальная география мира; География 7 класс « Наш дом-

Земля (материки, океаны, народы, страны)»; Начальный курс 

географии 6 класс; География России 8 класс «Природа и 

население» 

 Географические атласы:  

6 класс -5, 7 класс -8, 8 класс (13) 9 класс(14) 10 – 11 класс 

(14) 

3 Демонстрационное 

оборудование  

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) 

Коллекция горных пород и минералов Алтайского края (1) 

Коллекция основных видов промышленного сырья (4) 

Гербарии дикорастущих растений (1) Коллекция горных 

пород и минералов (10) Модели: Глобус большой (физическая 

карта) -1 Глобус большой (политическая карта) -1, Глобус 

мелкомасштабный -1, Теллурий -1 

  

4 Лабораторные 

комплекты(наборы) 

раздаточные. 

 Коллекции минералов и горных пород, 

5 Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной основе 

     

1 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №16 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

 Кабинет №18 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ, 
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Кабинеты информатики 

 

Кабинеты физики 

колонки) 

 Кабинет №19АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

 

2 Демонстрационное 

оборудование 

Модели: 

 Набор геометрических тел. 

Приборы и оборудование: 

 измерительная линейка,транспортир,угольник, циркуль. 

3 Наглядные пособия Пособия постоянной экспозиции:  

Таблица кубов натуральных чисел от 10 до 99 и степеней 

чисел 2 и 3; таблица квадратов натуральных чисел от 10 до 99. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных 

носителях в т.ч. портреты выдающихся математиков: 

 основные формулы тригонометрии; решение прямоугольного 

треугольника. Комплект таблиц: Функции, их свойства и 

графики; тригонометрические формулы; тригонометрические 

функции; функции и их производные; основные правила 

дифференцирования; исследование функций; четность 

функций. 

4 Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной основе. 

1 Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №9 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

2 Приборы и принадлежности 

общего назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 10, ноутбук – 4. 

3 Наглядные пособия на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

     

1 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №29 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

2 Приборы и принадлежности 

общего назначения 

Генератор зВШКовой частоты-1; Грузы наборные 1 кг- 1; 

Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; Прибор-источник 

переменного и  постоянного напряжения -1; Комплект 

электроснабжения кабинета физики (КЭФ)-1; Комплект 

соединительных проводов-3; Машина электрофорная-1;  

Насос вакуумный с тарелкой-1; Осциллограф электронный-1; 

Плитка электрическая-1; Штатив универсальный-2; Усилитель 

низкой частоты-1. 
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3 Демонстрационное 

оборудование 

Модели и пособия постоянной экспозиции: 

 Основные физические постоянные; Некоторые физические 

постоянные,;Основные единицы СИ; Производные единицы 

СИ Множительные десятичные приставки;  Шкала 

электромагнитных излучений.  

Оборудование и приборы 

1.Измерительные приборы: 

 Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с 

разновесами-1; Вольтметр с гальванометром-2; Гигрометр-2; 

Динамометр с принадлежностями-1; Измеритель малых 

перемещений-2;  Манометр металлический-1; Манометр 

жидкостный-1; Метр-1; Термометр жидкостный-1; Цилиндр 

измерительный (мензурка)-2.  

 2. Механика:  

 Держатели с пружинами-2; Камертоны на резонирующих 

ящиках с молоточками- 4; Комплект «Вращение»-1; Набор 

шариков-1; Пистолет баллистический-1; Прибор для 

демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-1; 

Сосуды сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; Трубка 

Ньютона-2;  Шар Паскаля-1; Динамометр лабораторный-1; 

Набор пружин для демонстрации волнового движения-1; 

Набор пружин демонстрационный-1; Набор пружин с 

различной жесткостью-1; Прибор демонстрации движения-1; 

Прибор для демонстрации записи механических колебаний-1; 

Прибор для демонстрации инерции и инертности тела-1; ; 

Прибор для демонстрации вынужденных колебаний-1; ; 

Прибор для демонстрации механических колебаний на 

воздушной подушке-1; Прибор для изучения траектории 

брошенного тела-1; ; Прибор для демонстрации давления в 

жидкости-1. 

 3. Молекулярная физика и термодинамика: 

 Модель ДВС-1; Модель броуновского движения-1; Огниво 

воздушное-2; Прибор для изучения газовых законов-3; 

Цилиндры свинцовые-2; Шар для взвешивания воздуха-1; 

Калориметр лабораторный с нагревателем-1; Набор из 5-ти 

цилиндров для изучения теплоёмкости-1. 

4. Электродинамика и электричество: 

 Громкоговоритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок 

электрический-2; Индикатор магнитной индукции-1; 

Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; Комплект 

приборов по электромагнитным волнам-1; Модель 

радиоприемника-1; Набор реостатов-1; Набор 

полупроводниковых приборов-1; Палочки из стекла и 

эбонита-1; Прибор для демонстрации правила Ленца-1; Сетка 

электростатическая-1; Стрелки магнитные-2; Термопара-1; 

Штативы изолирующие-2; Электрометры с 

принадлежностями-4; Электромагнит разборный-2; Катушка 

RoverMate F25 (200 витков)-1; ; Катушка RoverMate F26 (400 

витков)-1; Катушка Томсона-1; Комплект для превращения 
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световой энергии-1; Модель для демонстрации в обьёме 

линий магнитного поля-1; Набор из двух магнитов сплава 

Al.Ni.Co.-1; Набор поляризаторов с держателями-1; Прибор 

электроника-1; Прибор по взаимодействию зарядов-1; 

Комплект султаны электрические-1; Набор по передаче 

эл/энергии-1; Комплексный набор по электричеству-1. 

 5. Оптика и квантовая физика: 

 Комплект по геометрической оптике-1; Линзы наливные-2; 

Набор линз и зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; 

Набор по фоторесценции и люминесценции-1; Набор 

спектральных трубок-2; Плоское зеркало-1;  Экран 

флуоресцентный-1; Набор собирающих линз-1; Осветитель 

оптический-1; Комплект по волновой оптике-1; ; Набор 

спектральных трубок с источником для их зажигания; Ванна 

волновая-1; Лазер-1. 

4 Лабораторное оборудование Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных 

работ  

Амперметр (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами-15; 

Вольтметр (0-6 В)-15; Динамометр (0-4 Н)-15;  Калориметр-

15; Ключ замыкания тока-15; Компас-8; Набор по 

электричеству-15; Набор по оптике-15; Набор по 

молекулярной физике и термодинамике-15; Набор по 

механике-15; Комплект проводов соединительных-3; 

Миллиамперметр (0-5/50 мА)-15; Наборы грузов (6х100 г)-15; 

Набор резисторов-15; Набор тел для калориметра-15; 

Плоскопараллельная пластина-15; Реостат -15; Рычаг-

линейки-15; Термометр жидкостные-10;  Шарик 

металлический (25 мм)-3; Штатив лабораторный-14; 

Цилиндры измерительные-12; Экран со щелью-15; Набор 

Гидростатика плавания тел-15; Магнит Uобразные -15; 

Магнит полосовой-15; Катушка-моток-15;  Комплект 

фотографий треков частиц-15 

Для практикума: 

 Осциллограф-1; Пистолет баллистический-3; Прибор для 

зажигания спектральных трубок с комплектом трубок-1; 

Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2. 

5 Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы: 

 Таблицы общего назначения: 

 Международная система единиц, Приставки для образования 

десятичных кратных и дольных единиц, Физические 

постоянные, Шкала электромагнитных волн, Правила по ТБ в 

кабинете физики. 

 Тематические таблицы:  

Таблица «Схема железнодорожного тормоза»; Таблица 

«Конденсаторы»; Таблица «Полупроводниковый диод»;  

Таблица «Определение скоростей молекул»; Таблица «Виды 
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Кабинет химии 

деформаций» ч.1 ч.2;  Таблица «Газовая турбина»; Таблица 

«Устройство дизеля»;  Таблица «Терморезисторы и 

фоторезисторы»; Таблица «Разряды при атмосферном 

давлении»; Таблица «Электроннолучевая трубка»; Таблица 

«Вакуумные диоды»; Таблица «Электрическая цепь с 

источником тока» ;  Таблица «Спектральные исследования»;  

Таблица «Движение под действием силы тяжести»;  Таблица 

«Полупроводниковый диод»;   Таблица «Относительность 

движения»;  Таблица «Виды деформаций» ; Таблица 

«Трансформатор»;  Таблица «Цепная ядерная реакция»;  

Таблица «Траектория движения»; Таблица «Определение 

скоростей молекул»; Таблица «Периодическая система 

элементов Д.И.Менделеева».  

Видеофильмы: 

Геометрическая   оптика ч.1 ч.2;  Тепловые явления; 

Гидроэлектроника ч.1 ч.2; Электростатика; Квантовые 

явления; Электрический ток в различных средах ; 

Электромагнитные колебания; Основы МКТ ч.1 ч.2; 

Электромагнитная индукция; Излучения и спектры;  

Постоянный ток; Магнитное поле; Молекулярная физика; 

Волновая оптика; Основы термодинамики;  Основы 

кинематики; Манетизм ч.1 ч.2.  

     

1 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №31 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

2 Наглядные пособия Пособия постоянной экспозиции: 

 «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде» «Ряд активности металлов» 

 Таблицы: 

 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). 

Комплект инструктивных таблиц по химии; Комплект таблиц 

по неорганической химии; Комплект таблиц по органической 

химии; Комплект таблиц по химическим производствам; 

Комплект портретов учѐных химиков; Комплект таблиц 

«Химия в таблицах и формулах»; Комплект таблиц «Правила 

техники безопасности при работе в химическом кабинете». 

3 Демонстрационное 

оборудовыание 

Приборы и принадлежности:  

Аппарат (установка) для дистилляции воды. Аппарат для 

получения газов. Весы лабораторные. Комплект 

нагревательных приборов (электроплитка, спиртовка). Столик 

подъемный.  Аппарат (прибор) для получения газов.Набор для 



253  

  

 

Кабинет Биологии 

опытов по химии с электрическим током ПХЭ. Прибор для 

получения растворимых твердых веществ. Прибор для 

электролиза солей. Установка для перегонки веществ.  Прибор 

для окисления спирта над медным катализатором. Баня 

водяная. Набор приборов посуды и принадлежностей для 

ученического эксперемента. Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости химических реакций от условий. 

Коллекции: Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь  

Топливо  Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Стекло и 

изделия из стекла Металлы и сплавы. 

 Модели: 

 Наборы кристаллических решеток. Наборы моделей атомов 

для составления моделей молекул по органической химии 

4 Лабораторное оборудование  Набор приборов посуды и принадлежностей для 

ученического эксперемента. -15.   

Приборы: 

 Термометр спиртовой.  Весы лабораторные электронные . 

Комплект нагревательных приборов (электроплитка, 

спиртовка).  Спиртовка. Столик подъёмный. Шкала твёрдости. 

Приборы для получения газов,  электролиза растворов. 

Источник питания. Термометр электронный. 

 Посуда: 

 Наборы химической посуды. Набор флаконов для хранения 

растворов. Набор приборов посуды и принадлежностей для 

ученического эксперемента.    

Наборы реактивов: 

 Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и 

гидроксиды металлов; галогены; минеральные удобрения; 

соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, 

силикаты, галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, 

соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, 

амины; кислородсодержащие органические вещества; образцы 

органических веществ; индикаторы; материалы; соли для 

демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и 

обеспечения безопасности: 

 Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, 

сейфы, аптечка для оказания первой помощи 

Комплект средств индивидуальной защиты : 

перчатки, халат. 

5 Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР). 

     

1 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №30 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 
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2 Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и 

репродукции. 

 Таблицы: 

 5-6 класс: «Передвижение веществ по растениям» «Рост 

растений» «Возрастные изменения в жизни растений» 

«Строение растительной клетки» «Типы питания» 

«Пластиды» «Клеточное строение растений» 

«Увеличительные приборы» «Запасные вещества и ткани 

растений» «Грибы» «Движения растений» 

«Жизнедеятельность клетки» «Образовательные ткани 

растений», «Механическая ткань» «Покровная ткань 

растений» «Проводящая ткань растений» «Проводящая 

система растений» Комплект таблиц «Портреты биологов»  

7 класс: «Филогенетическое древо животных»  «Цепи 

питания» Комплект таблиц «Портреты биологов»  

«Приспособленность клюва, лап птиц к различным условиям 

обитания» 

 8 класс: «Гомеостаз» «Иммунный ответ» «Иммунная система 

человека» « Дыхательная система» «Координация и 

регуляция» 

 9-11 класс: «Метаболизм» «Вирусы» «Главные направления 

эволюции» «Сукцессия -» «Структурная организация живых 

организмов» «Многообразие живых организмов» «Среда 

обитания» «Действие факторов среды на живой организм» 

«Биотические взаимодействия» «Строение экосистемы» 

«Филогенетическое древо растений» «Филогенетическое 

древо животных» «Эволюция древо» «Типы размножения 

организмов» «Цепи питания» «Биосфера» «Митоз» 

«Хромосомы»  «Прокариоты» «Генетический код» «Белки и 

ферменты» «Синтез белка» «Строение и функции белков» 

«Строение и уровни организации белка» «Обмен веществ и 

энергии»  «Строение и функции липидов» «Фотосинтез» 

«ДНК» 

 ЦОР: Биология-Природоведенье (1 часть) Биология Живой 

организм(2 часть) Биология – Многообразие живых 

организмов (3часть) Биология – человек (4 часть) Биология- 

Общие закономерности ( 5 часть) Биология – лабораторный 

практикум Биология- Строение и жизнедеятельность 

организмов растения Биология- Строение высших и низших 

растений Биология- Беспозвоночные животные Экология- 

общий курс Биология- мультимедийное (пособие нового 

образца) Биология – систематика и жизненные циклы 

растений Биология- позвоночные животные Биология- общие 

закономерности Видеофильмы: Клетка Увеличительные 

приборы Нервная система Пищеварительная система 

Дыхательная система Кровеносная система Выделительная 

система Кожа Селекция. 
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Физическая культура 

Интерактивное наглядное пособие: 

Биология, общая биология: 

Позвоночные животные; Систематика и жизненные циклы 

растений; Беспозвоночные животные; Неклеточные формы 

жизни Бактерии; Строение высших и низших растений; 

Закономерности наследования, взаимодействие генов; 

Строение и жизнедеятельность организма человека;   

Строение и жизнедеятельность организма растения;  Клетка; 

Эволюция систем органов; Растительные сообщества; Общие 

закономерности; Многообразие живых организмов; Живой 

организм; Природоведение; Гуманное образование в странах 

СНГ. 

3 Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы:  

 Цифровой микроскоп; 

 Модели: 

 Скелет человека-2; Модель ужа-1; Модель рыбы(окунь); 

Модель самки тритона обыкновенного; Набор моделей по 

строению беспозвоночных животных;  Набор моделей по 

строению органов человека;  Набор моделей по строению 

растений;  Набор моделей цветков различных семейств;  

Набор моделей палеонтологических находок. Происхождение 

человека;  Набор моделей Органы человека и животных;  

Набор моделей Ископаемые животные;  

Гербарии, муляжи: 

Комплект гербариев разных групп растений; Комплект 

муляжей Позвоночные животные; Комплект муляжей 

Плодовые тела шляпочных грибов; Комплект муляжей 

Овощи, фрукты. 

Карточки:  

Одноклеточные водоросли; Основные генетические законы; 

Размножение растений и животных; Среда обитания 

животных организмов и насекомых; Строение клеток 

растений и животных; Типы соединения костей; Циклы 

развития паразитических червей; Эволюция растений и 

животных; Генетика человека; Круговорот биогенных 

элементов. 

4 Лабораторное оборудование Микроскопы -7, Цифровой микроскоп -1, Термометры 

лабораторные -1 Весы электронные -1 Биологическая 

микролаборатория-15; Набор микропрепаратов по анатомии и 

физиологии;  Набор микропрепаратов по ботанике;  Набор 

микропрепаратов по зоологии;  Набор микропрепаратов по 

общей биологии. 

5 Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной основе. 
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1 

Оборудование общего 

назначения  

Технические средства: 

Музыкальный центр, магнитола 2-х кассетная, цифровая 

фотокамера. 

Спортивные снаряды и оснащение: 

Гимнастика: 

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное,  

козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина 

гимнастическая, канат для лазания с механизмом крепления, 

мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая 

жесткая, ,гантели наборные, коврик гимнастический,  маты 

гимнастические, мяч набивной (1кг, 2кг), мяч малый, 

скакалка гимнастическая, палка гимнастическая, обруч 

гимнастический, секундомер. 

Легкая атлетика: 

 планка для прыжков в высоту, стойка для прыжков в 

высоту, конусы разметочные, дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места, рулетка измерительная, номера 

нагрудные, шиповки, гранаты (500гр, 700гр.), мяч малый для 

метания. 

Подвижные и спортивные игры: 

 комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, мячи 

баскетбольные (№6, №7),  жилетки игровые с номерами, 

стойки волейбольные универсальные, сетка волейбольная, 

мячи волейбольные, табло перекидное,  мячи футбольные,  

насос для накачивания мячей. 

Лыжная подготовка: 

Лыжи большие, лыжи средние, лыжи малые, ботинки 

лыжные 34-45 размера, лыжные палки. 

Шахматы и шашки: 

Набор для игры в шахматы, набор для игры в шашки. 

Туризм: 

 палатки туристские (двухместные), рюкзаки туристские, 

компас, веревка. 

Измерительные приборы: 

Шагомер, рулетка, измерительная планка. 

Средства первой помощи: 

Аптечка медицинская. 

Дополнительный инвентарь: 

флажки разметочные , ленточки, кубики, кегли, хоккейные 

клюшки, бадминтон, дартс,велосипед, комплект настольного 

тенниса, теннисный стол, мячи хпппы. 

2 Наглядные пособия Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности,, портреты выдающихся спортсменов,  

карточки методические (методика обучения двигательным 

действиям). 

ЗВШКовые пособия: 

Аудиозаписи (для гимнастических комплексов, обучения 

танцевальным движениям, проведения праздников) 
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Спортивный уличный комплекс 

 

Актовый зал 

 

Кабинет -сенсорная 

Диски 

Оборудование общего 

назначения  

Легкоатлетическая дорожка, сектор для прыжков в длину, 

игровое поле для мини-футбола, площадка баскетбольная для 

игры в стритбол, площадка игровая волейбольная, сектор для 

метания, гимнастический городок, полоса препятствий. 

     

1 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Активная акустическая система, Микшерский пульт, 

Микрофонные стойки-2, Радиосистема на базе, 

Радиосистема, Музыкальный центр, Колонки активные-2. 

     

1 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

2 Наглядные пособия Оборудование для учебных целей: 

Аппарат "Монолог" для коррекции речи,  Аппарат 

зВШКоусиливающий "Глобус,    Джостик компьют. 

специализированный,  Клавиатура Clevy спец. с увелич. 

буквами,  Клавиатура Clevy спец. с увелич. буквами с 

Рисивером,  Кнопка компьют. настраиваемой 

чувствительности,  Кнопка компьютер. SimplyWorks Switch 

75( 4шт.) с ресивером,  Специализ. прогр.-тех. комплекс 

д\детей с огранич. возм.здоровья №-3 шт; 

Развивающее оборудование: 

Мозаика "Счет.цвет.форма,  Развивающая игра "Баррикадо",  

Развивающая игра "Книга-лабиринт",  Тактильная игра 

"Определи на ощуп",  Тактильная игра «Рисуем на песке» 

баз. Комп.,  Шарик в лабиринте напольный- балансировка и 

координация,  Шарик на дорожке -баланс. и координ.,  

Световой модуль для рисования песком "Радуга" с пультом 

управления,  Прозрачный мольберт,  Зеркало для тактильной 

игры "Рисуем на песке" для стола "Радуга",  Развивающая 

игра "Лабиринт,  

Оборудование спортивное: 

Батут,  Класики напольные,  Коврик со следочками,  Кочки 

на болоте(12дер. полушарий) -балансир. и корд,  Массажный 

коврик со следочками 165х40-2,  Мат 200х100х10-2,  

Модульный набор для прыжков " Конь"-2,  Напольное 

мягкое покрытие150х100х10-2,  Педальный тренажер 

"Шагомиль",  Полоса препятствий детская- 12 мягк. Пред,  

Сенсорная тропа для ног (тактильная дорожка)(7 

подушечек),  Шарик в лабиринте напольный- балансировка и 

координация,  Шарик на дорожке -баланс. и координ.,  

Черепаха-балансировка и координация,  Коврик массаный с 

камнями 145Х40-3,  Массажное сиденье (круглое-5,  
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Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 

Все помещения школы соответствуют требованиям СанПиН 21 – 01 – 97 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». 

Учебные кабинеты прошли аттестацию, на учебные кабинеты физики, химии, биологии, 

информатики, технологии, спортзал имеются акты – разрешения на ведение занятий. 

Ежегодно проводятся испытания спортивного и игрового оборудования, спортивный зал, 

бассейн,  спортивная и игровая площадки имеют акты – разрешения на использование. 

Проведены испытания устройств защитного отключения, проверка состояния изоляции 

электрических сетей и электрооборудования, измерения полного сопротивления цепи фаза – 

нуль, измерения сопротивления металлосвязи . 

Контроль за системой безопасности школы  со стороны органов государственного 

надзора осуществляется регулярно, нарушений и сбоев в работе системы не выявлено. 

Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в постоянном 

развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов государственного и 

общественного управления. 

Безопасные условия пребывания детей в школе помогают обеспечивать круглосуточное 

видеонаблюдение с системой хранения информации в течение 30 суток. Существует 

тревожная кнопка. 

Кабинетная система обеспечивает деятельность по всем образовательным программам. 

Материально-техническая база школы  максимально соответствует требованиям показателя. 

4.1.КПМО: 

Массажный валик 15см-4,  Массажный мяч (д 10)-4,  

Массажный мяч (д 6)-4,  Массажный мяч (д 8)-4,  Мяч 

"Гимник " красный ,дима.55-4,  Мяч "Гимник " красный 

,дима.65-4,  Мяч "Гимник " красный ,дима.85-4,  Мяч для 

дыхательных упражнений (диам 25)-2,  Мяч, яйцо для 

сжимания-4,  Мяч утяжеленный зеленый 500гр-2,  Мяч 

утяжеленный красный 1000гр-2,  

Оборудование для релаксации: 

Зеркальный шар диам 26см с мотором,  Интер. сухой бассейн 

со всроен. переключателями 217х217х66см,  Интерактивная 

воздушно-пузырьковая колонна "Стелла"с пультом 

управления,  Комплект из 2-х акриловых зеркал для 

воздушнопузырьк.трубки 200х85,  Кресло-груша (взрослое)с 

гранулами 140*090-4,  Пушка световая узконаправленная 

"Зебра -50",  Напольный ковер "Звёздное небо,  Световой 

оптоволоконный  модуль "Разноцветная гроза" с зеркалом 

150х90,  Фиброоптическое волокно (100 волокон),  

Интерактивный источник света к фиброоптическому 

волокну,  Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации,  

Прозрачный шарик для сух. Бассейна-3000,  

3 Раздаточные печатные пособия  

4 Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной основе. 
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температурный  режим  соответствует требованиям   СанПиН; 

имеются работающие системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающих необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с  

СанПиН ;     

 имеются  работающие системы канализации, а также оборудованные в соответствии с 

СанПиН; имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое количество средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности; 

 имеется  электропроводка здания в соответствии с современными требованиям 

безопасности; 

 имеется собственная столовая в соответствии с СанПиН; 

 имеется  собственный безопасный и пригодный для проведения уроков физической 

культуры  спортивный зал, а также малый зал; 

 имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения 

людей при пожаре; 

 имеется  действующая  охрана (сторож); 

 компьютерный класс, оборудованный металлической дверью, электропроводкой; 

 пришкольный участок: дендрарий, цветники; 

 наличие горячего питания; 

 заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся; 

 комплект лицензированного общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы, редакторы текстов,таблиц); 

 уличная спортивная площадка, футбольное поле, беговая дорожка, 1 прыжковых ямы,  

1волейбольная площадка, 1 площадки для ручного мяча; 

 имеется скоростной  выход в Интернет. 

За предыдущий и текущий учебный год в школе накоплен значительный ресурс, 

позволяющий на новом уровне подойти к проблеме обеспечения нового качества 

образования, создать условия для  преодоления  сохраняющегося противоречия между 

состоянием и результатами образовательного процесса, с одной стороны, и социальными 

ожиданиями, образовательными запросами и потребностями населения, с другой стороны.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы представлена в таблицах 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами для  педагогических 

работников. 

Имеется  

2 Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками. 

Имеются 

3 Помещения для занятий музыкой, 

хореографией.  

Имеются 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение. Имеется в наличии 
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1.Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета  

Компоненты 

оснащения  

средней школы  

 

 

 

 

 

 

1.1.Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты.  

1.1.Имеется.  

 

1.2.Учебно-методические материалы:  

1.2.1.УМК  1.2.1.Имеется. 

1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы 1.2.2.Имеется. 

1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР. 

1.2.3.Имеется.  

 

1.2.4.Учебно-практическое оборудование:  

глобус, таблицы по предметам и т.д. 

1.2.4.Имеется.  

 

1.2.5.Оборудование (мебель) в учебных 

кабинетах: парты, стулья, учительские 

столы, конторки, доски. 

1.2.5. Имеется. 

2.Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

2.1.Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты.  

2.2.Документация ОУ.  

2.3.Комплекты диагностических материалов.  

2.4.Материально-техническое оснащение. 

 2.1.Имеется.  

 

 

2.2.Имеется.  

2.3.Имеется.  

 2.4. Имеется. 

3.Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала. 

3.1. Наборы для гимнастических упражнений.  

3. 2.Комплект навесного оборудования.  

3.3. Мячи. Коврики.  

3.4. Кегли.  

3.5. Обручи.  

3.6. Оборудование для прыжков в высоту и 

длину.  

3.7. Оборудование для игры в волейбол.  

3.8. Лыжи. 

3.1. Имеется.  

3.2. Имеется.  

3. 3.Имеется.  

3.4. Имеется.  

3.5. Имеется.  

3.6. Имеется    

 

3.7. Имеется. 

3.8.Имеются. 

4.Оборудование для 

организации 

исследовательской 

деятельности. 

4.1.Электронный микроскоп.  

4.2.Цифровой фотоаппарат.  

4.3.Датчик расстояния.  

4.4.Датчик температуры.  

4.5.Датчик частоты сердечных сокращений 

(ручной пульсометр).  

4.6.Датчик содержания кислорода.  

4.7.Датчик света.  

4.8.Учебно-методический комплекс. 

4.1.Имеется.  

4.2.Имеется.  

4.3.Имеется.  

4.4.Имеется.  

4.5.Имеется.  

 

4.6.Имеется.  

4.7.Имеется.  

4.8.Имеется. 

 

№ п/п Необходимые средства Необходимо/имеется в наличии 

1. Технические средства:   
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 1.Мультимедийный проектор, экран.  

2.Принтер монохромный.  

3.Принтер цветной.  

4.Цифровой фотоаппарат.  

5.Цифровая видеокамера.  

Графический планшет.  

Сканер.  

Микрофон.  

5.Музыкальная клавиатура.  

6.Оборудование компьютерной сети.  

7.Цифровые датчики с интерфейсом.  

8.Цифровой  микроскоп.  

9.Доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь  

10.Микрофон  

11.Документ камера  

12.Система интерактивного голосования  

13.Конструктор Перворобот LEGO  

14.Конструктор LECO EV3 

Имеется  

Требуется 

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Требуется 

Имеется  

Имеется  

Требуется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Имеется  

Требуется 

Требуется 

Имеется  

Имеется  

2. 

 

Программные инструменты: 

1.Операционные системы и служебные 

инструменты.  

2.Текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами.  

3.Графический редактор для обработки растровых 

изображений.  

4.Графический редактор для обработки векторных 

изображений.  

5 .Редактор подготовки презентаций  

6.Редактор видео. 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется 

3. 

 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде: 

Размещаются домашние задания; результаты 

выполнения аттестационных работ учащихся; 

творческие работы учителей и учащихся; работа в 

Сетевом городе,  

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления. 

Имеется  

 

4. Компоненты  на бумажных носителях ( учебники) Имеется  

5 Компоненты на CD и DVD: 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы. 

Имеется  
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7.6.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечена техническими и 

программными средствами:   

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-

камеры, цифровые лаборатории, цифровые микроскопы.  

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор зВШКа; ГИС; 

среды для дистанционного сетевого взаимодействия в режиме онлайн.  
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В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование», в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий;  

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Класс  Предмет в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Название программы, 

автор, год издания 

Учебники (в соответствии с 

утвержденным перечнем) 

Наименование, автор, 

издательство, год издания 

Компоненты УМК 

(наименование, автор, год 

издания) 

10 а МХК Данилова Г.И. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Мировая 

художественная 

культура» 5-11 классы. 

- М.: Дрофа, 2009 г. 

Данилова Г. И.Мировая 

художественная культура. 

10 класс. Учебник. - М.: 

Дрофа, 2012. 

1. Данилова Г.И. 

Тематическое и поурочное 

планирование к учебникам 

«Мировая художественная 

культура: От истоков до 

XVII века. 10 класс» и 

«Мировая художественная 

культура: От XVII века до 

современности. 11 класс»/ 

Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 

2013. 

11 а МХК Данилова Г.И. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Мировая 

художественная 

Данилова Г. И.Мировая 

художественная культура. 

10 класс. Учебник. - М.: 

Дрофа, 2012. 

1. Данилова Г.И. 

Тематическое и поурочное 

планирование к учебникам 

«Мировая художественная 

культура: От истоков до 
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культура» 5-11 классы. 

- М.: Дрофа, 2009 г. 

XVII века. 10 класс» и 

«Мировая художественная 

культура: От XVII века до 

современности. 11 класс»/ 

Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 

2013. 

10 а История  1. Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т.  

Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику Н.В. 

Загладина, Н.А. 

Симония «Всеобщая 

история. 10 класс». - 

М.: Русское слово, 

2008 г.; 

2. Козленко С.И., 

Агафонов С.В. 

Программа курса к 

учебнику Сахарова 

А.Н., Боханова А. Н. 

«История России с 

древнейших времён до 

конца XIX в.» для 10 

класса 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

и профильный уровни. 

- М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 

2013 г.  

1. Н.В. Загладин, Н.А. 

Симония. Всеобщая 

история с древнейших 

времен до концаXIXв.: 

учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: ООО 

«Русское слово», 2010 

2. Сахаров А.Н. История 

России с древнейших 

времен до конца XVII века. 

Ч.1:  учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений/ А.Н.Сахаров. – 

9-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово» - РС», 

2011. 

3. Сахаров А.Н. Боханов 

А.Н. История России. 

XVIII-XIX века. Ч.2: 

учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений/ А.Н.Сахаров, 

А.Н.Боханов. – 11-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово» - 

учебник», 2013. 

 

1. Загладин Н.В., Козленко 

С.И., Загладина Х.Т. 

Методические 

рекомендации по 

использованию учебников: 

Загладин Н.В., 

Н.А.Симония «Всеобщая 

история  с древнейших 

времен до конца XIX века» 

(10 класс); Загладин Н.В., 

«Всеобщая история конец 

XIX - начало XXI века» (11 

класс) при изучении 

предмета на базовом и 

профильном уровнях. – 4-е 

изд., перераб. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 

2009 г. 

2.  Старобинская Г.И. 

Поурочные методические 

рекомендации к учебнику 

А.Н.Сахарова «История 

России с древнейших 

времен до конца XVI в.» 

(ч.1). – 2-е изд. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – 

РС», 2012. 

3. Старобинская Г.И. 

Поурочные методические 

рекомендации к учебнику 

А.Н.Сахарова, 

А.Н.Боханова «История 

России  XVII- XIX века» 

(ч.2). 10 класс.  – 2-е изд. – 

М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2012. 

11 а История  1. Загладин Н. В., 

Загладина Х.Т. 

1. Загладин Н.В. Всеобщая 

история. Конец XIX – 

1. Загладин Н.В., Козленко 

С.И., Загладина Х.Т. 
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Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику  Н.В. 

Загладина «Всеобщая 

история. Конец XIX – 

начало XXI века. 11 

класс». Для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд. 

– М.: ООО ««Русское 

слово - учебник», 

2013. 

2. С.И.Козленко, Н.В. 

Загладин, Х.Т. 

Загладина. Программа 

курса к учебнику Н.В. 

Загладина, С.И. 

Козленко,С.Т. 

Минакова, Ю.А. 

Петрова«История 

России. XX — начало 

XXI века» для 11 

класса 

общеобразовательных 

учреждений 

(профильный 

уровень). М.: Русское 

слово, 2010г. 

начало XXI века: учебник 

для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений/Н.В.Загладин. 

14-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2012. 

2. Загладин Н.В. , Козленко 

С.И., Минаков С.Т., Петров 

Ю.А. История России.  XX 

– начало XXI века: учебник 

для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. - 4-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово-РС», 

2011 

 

Методические 

рекомендации по 

использованию учебников: 

Загладин Н.В., 

Н.А.Симония «Всеобщая 

история  с древнейших 

времен до конца XIX века» 

(10 класс); Загладин Н.В., 

«Всеобщая история конец 

XIX - начало XXI века» (11 

класс) при изучении 

предмета на базовом и 

профильном уровнях. – 4-е 

изд., перераб. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 

2009 г. 

 

10 а 

(базов

ый 

уровен

ь) 

Обществознан

ие  

Программа курса 

Обществознание, 10-

11 классы. Базовый 

уровень. 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 

классы. М.: 

Просвещение, 2010 

Обществознание. 10 класс: 

учебник  

для общеобр. учрежд. / под 

ред. Л.Н. Боголюбова. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 

1. Обществознание. 

Поурочные разработки. 10 

кл.: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень: /[Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др.] под 

ред. Л.Н.Боголюбова; – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

11 а 

(базов

ый 

уровен

ь) 

Обществознан

ие  

Программа курса 

Обществознание, 10-

11 классы. Базовый 

уровень. 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. 

Программы 

Обществознание. 11 класс: 

учебник  

для общеобр. учрежд. / под 

ред. Л.Н. Боголюбова. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 11 

кл.: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень: /[Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф. 
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общеобразовательных 

учреждений. 6-11 

классы. М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Иванова и др.] под ред. 

Л.Н.Боголюбова; – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

10 а 

(профи

льный 

уровен

ь) 

Право Певцова Е.А., 

Козленко И.В. 

Программа курса 

«Право: Основы 

правовой культуры» 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Русское слово», 2012 

г. 

Певцова Е.А. Право: 

Основы правовой культуры: 

Учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый и 

профильный уровни: В 2 ч.- 

М.: ООО «ТИД «Русское 

слово — PC», 2010 г. 

 

1.Сапогов В.М. Поурочные 

методические разработки к 

учебнику Е.А. Певцовой 

«Право. Основы правовой 

культуры»: 10 класс. 

Профильный уровень. — 

М.: ООО «ТИД «Русское 

слово — РС», 2009 г. 

2. Кожин Ю.А. Практикум 

по праву к учебнику Е.А. 

Певцовой «Право. Основы 

правовой культуры». Для 

10 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - 

РС», 2009 г. 

11 а 

(профи

льный 

уровен

ь) 

Право Певцова Е.А., 

Козленко И.В. 

Программа курса 

«Право: Основы 

правовой культуры» 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Русское слово», 2012 

г. 

Певцова Е.А. Право: 

Основы правовой культуры: 

Учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый и 

профильный уровни: В 2 ч.- 

М.: ООО «ТИД «Русское 

слово — PC», 2012 г. 

 

1. Сапогов В.М.  

Методическое пособие к 

учебнику Е.А. Певцовой 

«Право. Основы правовой 

культуры» для 11 класса 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углублённый уровни / В.М. 

Сапогов. — М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2016 г. 

2. Кожин Ю.А. Практикум 

по праву к учебнику Е.А. 

Певцовой «Право. Основы 

правовой культуры». Для 

11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - 

РС», 2007 г. 

 

10 а Экономика  Экономика. Экономика. Базовый курс. 1. Савицкая Е.В.Серегина 
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Программа для 10, 11 

классов 

общеобразовательных 

школ (базовый 

уровень) И.В. Липсиц./ 

Сборник программно-

методических 

материалов по 

экономике для 

общеобразовательных 

учреждений М.: Вита-

Пресс, 2008г. 

Учебник. 10-11 класс. 

Липсиц И.В., М.: Вита-

Пресс, 2010г 

С. Ф. Уроки экономики в 

школе: пособие для 

учителя..- М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2006г.  

2. Савицкая Е.В. 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

экономике: пособие для 10-

11 кл./Е.В. Савицкая, А.О. 

Жданова. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015 г. 

11 

класс 

Экономика  Экономика. 

Программа для 10, 11 

классов 

общеобразовательных 

школ (базовый 

уровень) И.В. Липсиц./ 

Сборник программно-

методических 

материалов по 

экономике для 

общеобразовательных 

учреждений М.: Вита-

Пресс, 2008г. 

Экономика. Базовый курс. 

Учебник. 10-11 класс. 

Липсиц И.В., М.: Вита-

Пресс, 2010г 

1. Савицкая Е.В.Серегина 

С. Ф. Уроки экономики в 

школе: пособие для 

учителя..- М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2006г.  

2. Савицкая Е.В. 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

экономике: пособие для 10-

11 кл./Е.В. Савицкая, А.О. 

Жданова. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015 г. 

10  а Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания для 1-11 

классов  

В.И. Лях, 

 М. «Просвещение», 

2011 г. 

 

Учебник В.И. Лях, А.А. 

Зданевич Физическая 

культура 10-11 классы, М. 

«Просвещение», 2006 г. 

 

В.И. Лях, Физическая 

культура тестовый 

контроль 10-11 классы, М. 

«Просвещение» 2012г.            

 В.И. Лях, Методика 

физического воспитания 

10-11 классов, М.: 

«Просвещение», 2005 г. 

 

11 а Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания для 1-11 

классов  

В.И. Лях, 

 М. «Просвещение», 

2011 г. 

 

Учебник В.И. Лях, А.А. 

Зданевич Физическая 

культура 10-11 классы, М. 

«Просвещение», 2006 г. 

 

В.И. Лях, Физическая 

культура тестовый 

контроль 10-11 классы, М. 

«Просвещение» 2012г.            

 В.И. Лях, Методика 

физического воспитания 

10-11 классов, М.: 

«Просвещение», 2005 г. 
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10 а ОБЖ М. П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А. Т. 

Смирнов и др. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, 10 

кл. к учебнику - М. П. 

Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А. Т. 

Смирнов и др.; под 

ред. Ю. Л. Воробьёва – 

М.: АСТ-Астрель, 

2008 г. 

учебник «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»: 10 –й 

кл.: О- 75 учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ М.П. Фролов, 

Е.Н. Литвинов, А.Т. 

Смирнов и др,: под ред. 

Ю.Л. Воробьева. – 2 –е изд., 

испр. и доп.- М.: Астрель, 

2013 

Тематическое и поурочное 

планирование по основам 

безопасности 

жизнедеятельности к 

учебнику «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс» под редакцией Ю.Л. 

Воробьева./ Ю.П. Подолян 

.- М.: Астрель, 2010 

11 а ОБЖ М. П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А. Т. 

Смирнов и др. 

Тематическое  и 

поурочное 

планирование по 

основам безопасности 

жизнедеятельности к 

учебнику «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 11 

класс. под редакцией 

Ю.Л. Воробьева./ 

Ю.П. Подолян .- М.: 

Астрель, 2013 г. 

учебник «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»: 11 –й 

кл.: О- 75 учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ М.П. Фролов, 

Е.Н. Литвинов, А.Т. 

Смирнов и др,: под ред. 

Ю.Л. Воробьева. – 2 –е изд., 

испр. и доп.- М.: Астрель, 

2013 

Тематическое  и поурочное 

планирование по основам 

безопасности 

жизнедеятельности к 

учебнику «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 11 

класс» под редакцией Ю.Л. 

Воробьева./ Ю.П. Подолян 

.- М.: Астрель, 2013 

10 А Русский язык  Русский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы.-А.И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова.- Москва, 

«Просвещение», 2011  

 Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 

классы.-Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М.- Москва, 

«Просвещение», 2012 

 

1.Методические 

рекомендации к учебнику 

«Русский язык. . 

.Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10-11 классы.-

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. - Москва, 

«Просвещение», 2004 

 

11А Русский язык  Русский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы.-А.И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова.- Москва, 

Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 

классы.-Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М.- Москва, 

«Просвещение», 2012 

 

1.Методические 

рекомендации к учебнику 

«Русский 

язык..Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 классы.-

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. - Москва, 
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«Просвещение», 2011  «Просвещение», 2004 

10 А Литература  Программа 

общеобразовательных 

учреждений по 

литературе для 5-11 

классов под ред. В.Я. 

Коровиной. -  М.: 

Просвещение, 2008 

 Литература. 10 класс.  

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  в 2 ч. –Лебедев 

Ю. В.- М.: Просвещение, 

2009. 

1.  Методические 

рекомендации к учебнику 

«Русская литература XIX 

века 10 класс»-Лебедев  Ю. 

В.- М.: Просвещение, 2004 

2.  Литература. Практикум. 

10 класс. – Лебедев Ю. В. , 

А. Н. Романова. - М.: 

Просвещение, 2010 

3.  Литература. 10 класс. 

Поурочные разработки. 

Книга для учителя. –  

Лебедев  Ю. В., Романова 

А.Н.-М.: Просвещение, 

2006 

 

11А Литература  Программа 

общеобразовательных 

учреждений по 

литературе для 5-11 

классов под ред. В.Я. 

Коровиной. -  М.: 

Просвещение, 2008 

Литература. 11 класс.  

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  в 2 ч. Под 

редакцией В.П. Журавлёва. 

– М.: Просвещение, 2012. 

1.Русская литература 

XXвека: 11 кл.: Практикум/ 

Под ред. В.П. Журавлева.- 

М.: Просвещение, 2009 

2. Уроки литературы: 11 

кл.: Кн. для учителя / Под 

ред. Журавлева.- М.: 

Просвещение, 2005 

 

10-11 Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Английский язык. 

10—11 классы 

(базовый уровень): 

рабочая программа / О. 

В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. 

Колесникова. —2-е 

изд., перераб. — М.: 

Дрофа, 2017.  

 

1. Английский язык. 

Базовый уровень. 10 кл.: 

учебник /О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 

2018. 

2. Английский язык. 

Базовый уровень. 11 кл.: 

учебник /О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 

2018. 

 

1. Английский язык. 

Базовый уровень. 10 

кл.: учебно-

методическое пособие к 

учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. 

Барановой. – М.: Дрофа, 

2018. 

2. Английский язык. 

Базовый уровень. 10 кл. 

Лексико-

грамматический 

практикум к учебнику 

О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой, К. М.– М.: 
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Дрофа, 2018. 

3. Английский язык. 

Базовый уровень. 11 

кл.: учебно-

методическое пособие к 

учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. 

Барановой. – М.: Дрофа, 

2018. 

4. Английский язык. 

Базовый уровень. 11 кл. 

Лексико-

грамматический 

практикум к учебнику 

О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой, К. М.– М.: 

Дрофа, 2018. 

5. Аудиоприложение к 

УМК  «Rainbow 

English» для 10-11 

класса. На сайте 

издательства: 

https://rosuchebnik.ru/ko

mpleks/rainbow/audio/  

 

10-11  Алгебра  Программы. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10 – 11 

классы / А. Г. 

Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011. 

1. А. Г. Мордкович, П. В. 

Семенов. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10-11 класс. В 2 

ч. Ч.1. Учебник. – М.: 

Мнемозина, 2013. 

2. А. Г. Мордкович и др. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 класс. В 2 

ч. Ч.2. Задачник. – М.: 

Мнемозина, 2013. 

 

1. А. Г. Мордкович, П. 

В.Семенов. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10-11 класс. 

Методическое пособие 

для учителя. / А. Г. 

Мордкович, П. 

В.Семенов. – М.: 

Мнемозина, 2011. 

2. В. И. Глизбург. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10 класс. 

Контрольные работы. / 

В. И. Глизбург.  – М.: 

Мнемозина, 2013. 

3. В. И. Глизбург. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 11 класс. 

Контрольные работы. / 

В. И. Глизбург. - М.: 

Мнемозина, 2009. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
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4. Л. А. Александрова. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс. 

Самостоятельные 

работы. / Л. А. 

Александрова – М.: 

Мнемозина, 2012. 

5. Л. А. Александрова. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

Самостоятельные 

работы. / Л. А. 

Александрова – М.: 

Мнемозина, 2009. 

10-11 Геометрия Программа по 

геометрии 10-11 класс 

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. 

Кадомцев – М.: 

Просвещение, 2011. 

Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Л. С.Киселёв, Э. Г. 

Позняк. Геометрия 10-

11. Учебник. – М.: 

Просвещение, 2013. 

1. Б. Г. Зив. Геометрия 10. 

Дидактические 

материалы. – М.: 

Просвещение, 2003. 

2. Б. Г. Зив. Геометрия 11. 

Дидактические 

материалы. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, 

А. Г. Баханский. Задачи 

по геометрии для 7-11 

классов. – М.: 

Просвещение, 2003 

4. С. М. Саакян, В. Ф. 

Бутузов. Изучение 

геометрия в 10-11 

классах. – М.: 

Просвещение, 2010. 

10-11 Биология Биология 5-11 классы: 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений к 

комплекту учебников, 

созданных под 

руководством В.В.  

Пасечника - М.: Дрофа 

2009 

Биология. Общая биология. 

10-11 классы: учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений / А. А. 

Камеский, Е. А. 

Криксунов, В.В. 

Пасечник. – М.: Дрофа 

2012 

Методическое пособие по 

биологии к учебнику А. 

А. Каменского, Е. А. 

Криксунова, В. В. 

Пасечника - М.: Дрофа, 

2016 
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10-11 География В. П. Максаковский 

География. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. - М.: Дрофа, 

2014. 

 

Максаковский В. П. 

География. 10 - 11 классы / 

В. П. Максаковский. - 

М.: Дрофа, 2014. 

 

1. Географический атлас. 

10-11 класс. - М.: 

Дрофа, 2019. 

2. Контурные карты. 10-11 

класс. - М.: Дрофа, 

2019. 

3. Методические 

рекомендации к 

учебнику В. П. 

Максаковского 

География 10-11 

классы. / Максаковский 

В. П. - М.: 

Просвещение,2014 

10-11 Информатика Информатика. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 

классы./  Бородин М. 

Н. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2010 

Информатика. 11 класс. 

Базовый уровень: 

учебник / Угринович Н. 

Д. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2013 

 

Информатика. 10 класс. 

Базовый уровень: 

учебник / Угринович Н. 

Д.. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2011 

Практикум по информатике 

и информационным 

технологиям / 

Угринович Н. Д., 

Босова Л. Л., 

Михайлова Н. И. - М.: 

Бином. Лаборатория 

знаний, 2010 

 

10-11 Химия О. С. Габриелян. 

Программа курса 

химии для 8 – 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений/ О. С. 

Габриелян - М.: 

Дрофа, 2010 

1.Габриелян О. С. Химия. 

10 класс. Базовый 

уровень / О. С. 

Габриелян - М.: Дрофа, 

2007 

2. Габриелян О. С. Химия. 

11 класс. Базовый 

уровень / О. С. 

Габриелян - М.: Дрофа, 

2007 

1. О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, Сладков С. 

А. Настольная книга 

учителя. Химия. 10 

класс. / О. С. 

Габриелян, И. Г. 

Остроумов, Сладков С. 

А.  – М.: Дрофа, 2003. 

2. О. С. Габриелян, Г. 

Г.Лысова, А. Г. 

Введенская. Настольная 

книга учителя. Химия. 

11 класс. / О. С. 

Габриелян, Г. Г.Лысова, 

А. Г. Введенская. – М.: 

Дрофа, 2003. 

3. Габриелян О. С., 

https://www.studmed.ru/gabrielyan-os-himiya-11-klass-bazovyy-uroven_80797bdaf4f.html
https://www.studmed.ru/gabrielyan-os-himiya-11-klass-bazovyy-uroven_80797bdaf4f.html
https://www.studmed.ru/gabrielyan-os-himiya-11-klass-bazovyy-uroven_80797bdaf4f.html
https://www.studmed.ru/gabrielyan-os-himiya-11-klass-bazovyy-uroven_80797bdaf4f.html
https://www.studmed.ru/gabrielyan-os-himiya-11-klass-bazovyy-uroven_80797bdaf4f.html
https://www.studmed.ru/gabrielyan-os-himiya-11-klass-bazovyy-uroven_80797bdaf4f.html
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Берёзкин П. Н., 

Ушакова А. А. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

химии. 10 класс / 

Габриелян О. С., 

Берёзкин П. Н., 

Ушакова А. А. – М.: 

Дрофа, 2011. 

4. О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, Е. Е. 

Остроумова. 

Органическая химия в 

тестах, задачах и 

упражнениях. 10 класс. 

/ О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, Е. Е. 

Остроумова. – М.: 

Дрофа, 2003. 

5. Габриелян О. С., 

Берёзкин П. Н., 

Ушакова А. А. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

химии. 11 класс / 

Габриелян О. С., 

Берёзкин П. Н., 

Ушакова А. А. – М.: 

Дрофа, 2011. 

6. О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, А. Г. 

Введенская. Общая 

химия в тестах, задачах 

и упражнениях. 11 

класс. / О. С. 

Габриелян, И. Г. 

Остроумов, А. Г. 

Введенская. – М.: 

Дрофа, 2003. 

10-11 Физика Саенко П. Г., 

Данюшенков В. С., 

Коршунова О. В. и др. 

Физика. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы. – М.: 

1.Физика 10 класс Г. Я. 

Мякишев , Б. Б. 

Буховцев, Н. Н. Сотский 

– М.: Просвещение, 

2009 

2. Физика 11 класс Г. Я. 

Мякишев , Б. Б. 

1. Парфентьева Н. А. 

Сборник задач по 

физике. 10-11 класс 

общеобразовательных 

учреждений. / 

Парфентьева Н. А. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Сауров Ю. А. Физика в 
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Просвещение, 2010. 

 

Буховцев, Н. Н. Сотский 

– М.: Просвещение, 

2005г 

 

 

10 классе. Модели 

уроков. / Сауров Ю. А. 

– М. : Просвещение, 

2005. 

3. Заботин В. А., 

Комиссаров В. Н. 

Контроль знаний, 

умений и навыков 

учащихся. / Заботин В. 

А., Комиссаров В. Н. –  

М.: Просвещение, 2008. 

4. Андрюшечкин С. М., 

Слухаевский А. С. 

Физика. «Конструктор» 

самостоятельных и 

контрольных работ. 10-

11 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. / 

Андрюшечкин С. М., 

Слухаевский А. С.  – 

М.: Просвещение, 2010 

5. Парфентьева Н. А. 

Сборник задач по 

физике. 10-11 класс 

общеобразовательных 

учреждений. / 

Парфентьева Н. А.- М. : 

Просвещение, 2014. 

6. Парфентьева Н. А. 

Физика. Решебник. 11 

класс / Парфентьева Н. 

А.- М. : Просвещение, 

2015. 

7. Сауров Ю. А. Физика. 

Поурочные разработки. 

11 класс / Сауров Ю. А. 

– М. : Просвещение, 

2010. 

8.Заботин В. А., 

Комиссаров В. Н. 

Контроль знаний, 

умений и навыков 

учащихся. / Заботин В. 

А., Комиссаров В. Н. – 

М. : Просвещение, 

2008. 

9.Андрюшечкин С. М., 

Слухаевский А. С. 
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Физика. «Конструктор» 

самостоятельных и 

контрольных работ. 10-

11 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. / 

Андрюшечкин С. М., 

Слухаевский А. С. – М. 

: Просвещение, 2010. 

10-11 Астрономия Программа 

Астрономия 10-11 

класс. / Чаругин В. М. 

- М.: Просвещение, 

2017 

Чаругин В. М. Астрономия 

10 - 11 классы. - М.: 

Просвещение, 2018 

1.Чаругин В. М. 

Астрономия 10-11 

классы. - М.: 

Просвещение, 2018 

2. Астрономия: 

методическое пособие/ 

под ред. В. М. 

Чаругина. - М.: 

Просвещение, 2017 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования  

Достижение запланированных результатов невозможно без совершенствования 

кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-

методических и информационных условий реализации ООП СОО.   

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:   

 уточнить и конкретизировать основную образовательную программу среднего общего 

образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  разработать и внедрить систему 

оценки качества образования, соответствующую требованиям ФКГОС СОО;   

 разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации 

ФКГОС СОО, в том числе для детей с ОВЗ;   

 скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФКГОС, на основе данных мониторинга качества 

образования;   

 выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по 

программам, ориентированным на частные вопросы введения ФКГОС СОО;   

 привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП СОО;  определить оптимальную модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающую реализацию внеучебной деятельности обучающихся.   

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально-

технических условий реализации ООП СОО, требующих больших финансовых вложений.   

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка:  

 механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевого графика по формированию необходимой системы условий;   

 контроля за состоянием системы условий   
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7.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

 №   Целевой ориентир в системе условий  Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий  

1  Наличие учебного плана, плана коррекционной 

деятельности, динамического расписания 

учебных занятий; лицензированного 

медицинского кабинета.  

эффективная система управленческой 

деятельности реализация планов работы 

методических объединений, плана работы 

ППМС –помощи реализация плана ВШК 

2  – наличие  педагогов, способных реализовать 

ООП (по квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.);  

повышение  квалификации  

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников  

эффективное методическое сопровождение 

педагогической деятельности  

3  – обоснованное и эффективное  

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение  ИКТ-

технологиями  педагогами) в 

образовательной деятельности;  

эффективная деятельность учебно-

информационной службы школы 

качественная организация работы 

официального сайта школы  

повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации 

образовательного пространства школы  

реализация плана ВШК 

4  – наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование  всеми субъектами  

образовательной деятельности;  

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с ООП СОО 

МБОУ «СОШ №10»  

5  – наличие  баланса между  внешней и 

внутренней  оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательной деятельности при 

реализации  ООП, участие общественности 

(в том числе родительской)  в управлении  

образовательной деятельностью 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности, деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы  

6  – обоснование использования списка 

учебников для  реализации задач  ООП;  

наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые  образовательные ресурсы, частота 

их использования  учащимися  на 

индивидуальном уровне.  

эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности реализация плана 

ВШК 

7  Соответствие материально-технических 

условий гигиеническим требованиям; 

обеспеченность образовательной деятельности 

необходимыми помещениями и 

оборудованием   

эффективное распределение средств 

субвенции;  привлечение внебюджетных 

средств, в том числе за счет реализации 

платных образовательных услуг.   
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7.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Направления  Мероприятия  Сроки  Ответственный  Планируемый 

результат  

Организационн

ое 

 Цель: организационное и нормативное обеспечение ФКГОС СОО  

и нормативное 

обеспечение  

ФКГОС СОО  

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на 

региональном  и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФКГОС 

СОО 

регулярно  директор  Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФКГОС 

СОО. Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы  

Разработка  годового 

календарного учебного 

графика, рабочих 

программ курсов, 

дисциплин и модулей,  

положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

ООП.  

Май- август 

ежегодно  

Рабочая группа, 

учителя 

предметники  

Проектирование пед. 

процесса школы с 

учетом требований 

ФКГОС СОО и 

выявленных 

недочетов  

Определение 

программно-

методического 

обеспечения на  

следующий учебный  

год  

апрель – май 

ежегодно  

Зам. директора 

по УВР 

Список ПМО  

Разработка учебного 

плана школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований  

и социального запроса 

родителей обучающихся  

Май-август 

ежегодно  

Зам. директора 

по УВР  

Утвержденный 

учебный план  
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Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей  

Май-август 

ежегодно  

Директор, 

заместители 

директора  

Договора о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы  

Корректировка основной 

образовательной 

программы   

Май  Рабочая группа, 

директор  

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа   

Организация и 

проведение 

общественных  

Май  директор  Решение об 

утверждении или 

доработке ООП  

 слушаний по 
обсуждению изменений  

внесенных в 

образовательную 

программу  

   

 Утверждение ООП СОО 

школы на заседании  

Педагогического совета  

август  директор  Протокол 

Педагогического 

совета  

 Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана  

Март –апрель 

ежегодно  

Зам. директора, 

классные 

руководители  

Формирование 

запроса по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана  

 Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ СОО в 

соответствии с 

требованиями ФКГОС  

Март –май 

ежегодно  

администрация  Оценка условий с 

учетом требований 

ФКГОС  

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного 

плана  в соответствии с  

Федеральным перечнем 

учебников  

регулярно  Заместитель 

директора по 

УВР  

Наличие 

утвержденного  

списка учебников для  

реализации ФКГОС 

среднего общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 
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общеобразовательно

й организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем.  

 Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФКГОС  

Август 

сентябрь 

ежегодно  

директор  

Зам. директора 

по  

УВР  

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату  

Мониторинг результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования  

В течение года  Зам. директора 

по УВР, 

рабочая группа  

Аналитические 

справки, материалы 

мониторинга  

Методическое 
сопровождение  

ФКГОС СОО  

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки педагогических 

работников школы к реализации  ФКГОС СОО  

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению ФГОС 

ООО  

август 

ежегодно  

 

 

Руководитель 

Метод. совета  

План методической 

работы школы   

Обеспечение 

консультационной  

методической поддержки 
учителей по  

вопросам реализации 

ООП ООО  

В течение года  Заместители 

директора  

  

   

 Обобщение опыта 

педагогов  

В течение года    Руководители 

ШУМО, 

учителя  

Фестиваль открытых 

уроков  

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

сопровождения ФКГОС   

В течение года  ППк  Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

Участие в работе 

муниципальных ШУМО 

учителей основных 

классов   

В течение года  Учителя  

Руководители  

ШУМО  

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы  

 Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФКГОС  

В течение года  Заместители 

директора  

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы  
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Финансовое  

обеспечение  

ФКГОС  

Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования  

Август, январь 

ежегодно  

директор  План финансово- 

хозяйственной 

деятельности  

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования  

По мере 

необходимости  

директор  Приказы по 

стимулирующему и 

инновационному 

фонду  

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФКГОС СОО  

   

   

Цель: создание условий для обеспечения реализации ФКГОС СОО  

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФКГОС среднего общего 

образования  

Март -Август  

ежегодно  

Директор 

Заместитель 

директора  

Информационная 

справка  

Формирование заявки  

на участие в курсах 

повышения 

квалификации  

В течение года  Заместитель 

директора  

План повышения 

квалификации  

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам ФКГОС 

среднего общего 

образования   

В течение года  Руководители  

ШУМО  

Заместитель 

директора  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

Информационн

ое обеспечение  

 Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной 

среды школы (ИОС), способствующей реализации информационно-

методических условий ФКГОС СОО 
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реализации 

ФКГОС СОО 

  

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях 

и задачах ФКГОС, его 

актуальности для 

образования.  

в течение года  Администрация

, ответственный 

за сайт  

Информирование  

общественности о 

реализации  и 

результатах ФКГОС 

СОО 

Публикация  основной 
образовательной 

программы  СОО, 
нормативных документов 
на сайте  

МБОУ «СОШ №10»  

август  Директор, 

ответственный 

за сайт  

Информирование  

общественности о 

реализации  и 

результатах ФКГОС 

СОО 

Информирование 

родителей обучающихся 
о результатах ФКГОС 

СОО в МБОУ «СОШ 
№10»  через школьный 

сайт, проведение  

родительских собраний  

в течение года  Администрация

, ответственный 

за сайт  

Информирование  

общественности о 

реализации  и 

результатах ФКГОС 

СОО 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

реализации ФКГОС. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях  

в течение года  Зам. директора 

по  

ВР, УВР 

кл рук  

  

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой город» 

(включая, электронный 

журнал, дневник)  

В течение года  Зам. директора 

по  

УВР, 

кл рук  

Оперативный 

доступ к 

информации  для 

различных 

категорий 

пользователей  

Обеспечение  

публичной отчетности  

МБОУ «СОШ №10» о 

реализации  и  

результатах ФКГОС 

СОО 

 Июнь   директор  Информирование  

общественности о 

реализации  и 

результатах ФКГОС 

СОО 

Материально-

техническое 
Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических 

условий и приведения их в соответствие требования ФКГОС СОО 
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обеспечение  

ФКГОС СОО 

Анализ материально-

технического 

обеспечения реализации 

ФКГОС среднего общего 

образования  

Апрель 

ежегодно  

Зам. директора  планирование работы 

по развитию 

материально-

технических условий 

реализации ФКГОС 

СОО 

Мониторинг 

эффективности 
использования 

оборудования в школе  

при реализации ФКГОС 

СОО 

май  ежегодно  Зам. директора  Справка анализа  

эффективности 

использования 

нового  учебного 

оборудования   

Анализ соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП СОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОО 

Март- май 

ежегодно  

администрация  Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

СОО с требованиями 

ФКГОС.  

 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы  

МБОУ «СОШ №10» 

требованиям ФКГОС  

постоянно  директор  Приведение в 

соответствие   

Обеспечение 

соответствия санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям ФКГОС  

постоянно  директор  Приведение в 

соответствие   

 Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации  

постоянно  директор  Приведение в 

соответствие   

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФКГОС  

постоянно  директор  Приведение в 

соответствие   
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Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана  

постоянно  Директор  Приведение в 

соответствие   

 Наличие доступа  

МБОУ «СОШ №10» к 

электронным 

образовательным  

ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных  

постоянно  директор  Приведение в 

соответствие  

 Обеспечение 
контролируемого 

доступа участников 
образовательного  

процесса к 

информационным 
образовательным 
ресурсам в сети  

Интернет  

постоянно  директор  Приведение в 

соответствие  

7.9.Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП СОО  

    Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы.   

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования  

требует построения управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно - 

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательной 

деятельности.   

  Внутренняя система оценки качества образования в школе осуществляется в форме 

внутришкольного контроля (далее -ВШК), мониторинга образовательной деятельности и 

условий ее осуществления.  

 ВШК  является формой эффективного управления качеством образования в школе, 

основной функцией которого является обеспечение жизнеспособности и 

конкурентоспособности образовательной организации. Одним из инструментов ВШК 

является оценка, понимаемая как процедура установления соответствия фактических и 

планируемых результатов. Материалы ВШК используются в рамках ВСОКО в части контроля 
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образовательных достижений обучающихся (результаты итоговой аттестации обучающихся, 

результаты текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающихся, результаты 

участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях и др., состояние материально-

технической базы, в том числе оснащенность кабинетов и мастерских, состояние кадрового 

ресурса и др.   

  Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Результатом реализации ООП СОО должно 

стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 

путем создания современных условий образовательной деятельности и роста эффективности 

учительского труда.  

 Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологического опроса.  

                             Контроль системы условий реализации ООП СОО  

№  Объект контроля  Ответственный  Периодичность  

 1.Нормативная база обеспечения реализации Стандарта  

1.1.  Анализ правовых актов РФ, локальных 

актов регламентирующих реализацию 

ФКГОС СОО и внесение изменений в 

ООП СОО  

Директор, 

заместители 

директора по УВР,  

ВР  

Ежегодно  

 2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта  

2.1.   Качество кадрового  

обеспечения реализации ФКГОС СОО 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР  

Ежегодно 

(август)  

2.2.   Исполнение плана – графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников школы  

Заместители 

директора по УВР  

Ежегодно  

2.3.   Реализация плана  методической 

работы по реализации ФКГОС СОО 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР  

Ежегодно 

(май)  

 3. Контроль психолого – педагогических условий реализации Стандарта  

3.1.   Качество реализации основных 

направлений деятельности ППМС -

службы  

Заместители 

директора по УВР, 

ВР  

Ежегодно 

(май)  
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3.2.   Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана  

Заместители 
директора по УВР,  

ВР  

Ежегодно  

(февраль - март)  

 4.Контроль финансовых условий реализации Стандарта  

4.1.   Выделение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

СОО и достижения планируемых 

результатов  

Директор, главный  

бухгалтер, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР  

Ежегодно 

(сентябрь)  

4.2.  

  

Наличие локальных актов 

регламентирующих  

установление заработной платы 

работников школы, в том числе 

стимулирующих  

надбавок и доплат, порядка и размера 

премирования  

Директор, 

заместители 

директора по УВР,  

ВР  

  

Ежегодно 

(август)  

  

 5.Контроль информационно- методических условий реализации Стандарта  

5.1.   Качество информационных материалов 

и образовательных ресурсов 

обеспечивающих реализацию ФКГОС 

СОО  

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР  

Ежегодно 

(апрель)  

5.2   Соответствие УМК по всем предметам 

учебного плана Федеральному перечню 

учебников  

заместители 

директора по УВР  

Ежегодно 

(февраль)  

 6.Контроль материально-технических условий реализации Стандарта  

6.1   Наличие необходимого материально – 

технического  

оснащения для реализации  

ФКГОС СОО 

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР,  

библиотекарь, 

заведующий 

хозяйством  

1 раз в год  

(август)  

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление   Ответственный по должности  Периодичность  

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта  

Директор, заместители директора по УР, ВР  1 раз в год  

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта  

Директор  1 раз в год  

Организационное обеспечение 

введения Стандарта  

Заместители директора по УР, ВР  1 раз в год  
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Кадровое обеспечение 

введения Стандарта  

Директор, зам. директора по УР  1 раз в год  

Информационное обеспечение 

введения Стандарта  

Директор, заместители директора по УР, ВР  1 раз в год  

Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта  

Заместитель директора по УР, зам. 

директора по АХЧ  

1 раз в год  
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7.10. Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной 

программе основного общего образования  

  

№  

изменения  

№ раздела/ 

пункта  

Основание для 

изменения  

Дата внесения 

изменения  

Дата введения 

изменения  

Подпись 

ответственного 

лица  
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