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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка к образовательной программе школы 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Верхнеимбатская средняя школа» осуществляет образовательную 

деятельность на основании бессрочной лицензии № 9165-л, выданной 

30.12.2016 г. Министерством образования Красноярского края, серия 

24Л01 № 0002365  и свидетельства о государственной аккредитации 

№4782, серия 24А01 №0001252, от 26 декабря 2016г. Срок действия до 10 

марта 2027 г.  

Образовательная программа МКОУ «Верхнеимбатская СШ», 

разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 29.12.2012 № 3273-ФЗ). 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «Верхнеимбатская СШ» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

МКОУ «Верхнеимбатская СШ» адресована обучающимся 10–11-х 

классов и предполагает удовлетворение познавательных запросов 

школьников и потребностей родителей в получении их детьми 

качественного среднего общего образования. 

Изучение образовательных потребностей показало, что родители 

хотят видеть в детях личность: 

 компетентную в интеллектуальной, социально-экономической, 

правовой, информационно-коммуникативной и других сферах жизни; 

 самостоятельно работающую;  

 обладающую прочными знаниями;  

 всесторонне-развитую, с хорошей эрудицией и вкусом, раскованную, 

трудолюбивую, целеустремленную, любознательную, честную, 

добросовестную, внимательную, милосердную;  

 профессионально направленную, с развитыми творческими 

способностям;  

 умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и 

реализовывать свои способности наиболее выгодными для себя и 

окружающих способами, стремящуюся к постоянному успеху.  

Изучение социального заказа родителей и обучающихся показало, 

что ярко выражена потребность в базовом образовании, в предоставлении 

возможностей вариативного образования обучающихся уровня среднего 

общего образования в соответствии с их потребностями и возможностями,  
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в создании системы развивающего обучения, в подготовке к поступлению 

в ВУЗы.  

Образовательная программа школы учитывает пожелания родителей 

обучающихся в части достижения результатов образования, 

обеспечивающих реальную возможность его продолжения на следующем 

уровне и способствующих более высокому уровню социализации 

обучающихся. Образовательная программа школы гарантирует 

возможность достижения результатов образования, планируемых 

основными образовательными программами, и не ограничивает права 

обучающихся на получение доступного качественного образования.  

Школа несет ответственность перед родителями обучающихся и 

учредителем за выполнение своей образовательной программы и ежегодно 

публикует отчет о ее выполнении.  

Образовательная программа школы направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;  

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ 

среднего  общего образования.  

В школе особое внимание уделяется формированию личности 

обучающихся, а именно:  

 повышению уровня культуры личности школьников;  

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора;  

 воспитанию уважения к закону, правопорядку;  

 развитию способности к творческому самовыражению в 

образовательной, трудовой и досуговой деятельности; развитию культуры 

умственного труда учащихся, навыков самообразования.  

Названные ориентиры в условиях следования базовой 

образовательной программе  

 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания 

образования и максимальный для каждого обучающегося уровень 

успешности,  

 нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, 

уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к 

своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, 

самосознанием, коммуникативной культурой.  

Образовательная программа школы предназначена удовлетворить 

потребности:  

 обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения 

проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и 

программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и 

ценностей культуры;  

 общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи;  
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 выпускника образовательного учреждения – в социальной 

адаптации.  

Образовательная программа – документ, определяющий путь 

достижения образовательного стандарта, характеризующий специфику и 

особенности образовательного учреждения.  

 

1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы  

в МКОУ «Верхнеимбатская СШ»: 

 достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости;  

 создание условий для формирования у обучающихся средней школы 

социальной мобильности и адаптации, готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, а также способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через систему духовно-нравственного воспитания и 

социализации, а также развивающего образования с использованием ИКТ.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО всеми обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

реализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

 взаимодействие МКОУ «Верхнеимбатская СШ» при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами;  

 создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  
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 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 2 года. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 

29.12.2012 года. 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 г. № 2). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования » (в 

действующей редакции от 01.02.2012 г. № 5). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г.№189 (в действующей 

редакции от 24.11.2015 г. № 81). •Устав и локальные акты МКОУ 

«Верхнеимбатская СШ». 

 Педагоги средней школы, соблюдая преемственность, 

осуществляют преподавание с использованием следующих педагогических 

технологий: личностно ориентированной, технологии проблемного и 

проектного обучения; информационные технологии; технологии 

коллективного творческого дела (КТД); здоровьесберегающей технологии.  

1.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10-11 классов 

Реализация основной образовательной программы среднего общего 

образования призвана удовлетворить потребность общества в образовании, 

обеспечивающем высокий уровень образованности в различных областях 

знаний.  

Существенными чертами образования на данном этапе являются:  

• высокий уровень общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающий возможность последующего обучения; 

• высокий уровень гуманитарного образования, основанного, прежде 

всего, на знании русского и иностранных языков; 

• высокий уровень знаний естественно-математических дисциплин; 

• высокая квалификация преподавательских кадров, их 

подготовленность к методическому творчеству. 

Содержание образовательных запросов и потребностей определяет 

ведущие ценности и цели образовательной программы. Ведущими 

ценностями, определяющими характер содержания, организационно-
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педагогических условий и технологий реализации образовательной 

программы являются:  

• соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности учащихся; 

• развитие индивидуальности личности, ее самоидентификации и 

самореализации; 

• осознание учащимися себя в качестве субъекта собственного 

развития; 

• самоценность образования для всех субъектов образовательного 

процесса 

• гуманитаризация и дифференциация образования; 

• ориентация на успех во всех формах деятельности учащихся. 

На уровне среднего общего образования установлены планируемые 

результаты освоения учебных программ по всем предметам, 

представленные в рабочих программах учителей-предметников: 

Русский язык 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами 

и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на 

предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. Курс 

русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому 

языку:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка;   

• овладение культурой межнационального общения;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение 

в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются 

и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи;  

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

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

официально-деловой сферах общения; уметь:  
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• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

• проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных  

стилей, разновидностей языка;  

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; говорение и письмо:  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

• применять в практике речевого общения  основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

• использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста;  

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности;  

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству;  

• самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

Литература 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 
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нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература 

эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 

силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий:  

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров.  

• Выразительное чтение.  

• Различные виды пересказа.  

• Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

• Определение принадлежности литературного текста к тому или 

иному роду и жанру.  

• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта.  

• Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения.  

• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента.  

• Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и 

по мотивам литературных произведений.  

• Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  
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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 XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия; 

уметь:  

• воспроизводить содержание литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи;  

• определять род и жанр произведения;  

• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка;  

• участия в диалоге или дискуссии;  

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости;  

• определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений.  

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания 

и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений.  

Математика 

          В базовом курсе содержание образования, представленное в 

основной школе, развивается в следующих направлениях:  

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 
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способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений;  

• развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями 

и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические 

и другие прикладные задачи;  

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях;  

• развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире;  

• совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в 

нестандартных ситуациях;  

• формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения 

математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе.  

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 

способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений;  

• развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями 

и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические 

и другие прикладные задачи;  

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях;  

    Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

• овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 



13 

 

школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования 

и освоения избранной специальности на современном уровне;  

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса.  

• развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире;  

• совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в 

нестандартных ситуациях;  

• формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения 

математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, 

для формирования и развития математической науки;  

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики;  

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

• возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения;  

• универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности;  

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира.  

Числовые и буквенные выражения 

уметь:  

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
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натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства;   

• пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 

решении математических задач;  

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители;  

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. Функции и графики уметь:  

• определять значение функции по значению аргумента при различных  

способах задания функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков;  

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 

свойства функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

• описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков 

реальных процессов.  

• Начала математического анализа уметь  

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы;  

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции;  

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке;  

• вычислять площадь криволинейной трапеции.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа.  

Уметь:  

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы;  
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• доказывать несложные неравенства;  

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи;  

• изображать на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя  

графический метод;  

• решать уравнения, неравенства и системы с применением 

графических представлений, свойств функций, производной;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Уметь:  

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями,  чертежами,  изображениями;  различать  и 

 анализировать  взаимное расположение фигур;  

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию  

задачи;  

• решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные 

 свойства планиметрических и стереометрических фигур и 

отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический 

аппарат;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса;  

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций;  

• применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений,  

расстояний и углов;  

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел 

вращения.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур;  

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства.  

Информатика и ИКТ  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль 
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информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе при изучении других школьных дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  

Базовые понятия информатики и информационных технологий:  

Информация и информационные процессы. Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. Поиск и систематизация информации. Хранение 

информации; выбор способа хранения информации. Передача информации 

в социальных, биологических и технических системах. Преобразование 

информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. Особенности запоминания, 

обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. Использование основных 

методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике. Информационные модели и системы  

Информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей).  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Многообразие 

операционных систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от 

решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах 

профессиональной деятельности. Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов.  
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Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования 

текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы 

работы электронных таблиц. Основные способы представления 

математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей).  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии).  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные 

системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска.  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен: знать/понимать  

• основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные  

объекты и процессы;  

• назначение и функции операционных систем.  

уметь  

• оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами;  

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных,  

биологических и технических системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  
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• наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики;  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

• ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами;  

• автоматизации коммуникационной деятельности;  

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства.  

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению иностранному языку.  

Обучение иностранному языку в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе.  

Изучение в старшей школе иностранного языка  на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме);  

• умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала; овладение основными языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации;  

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания;  
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• развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; их социальная адаптация.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать  

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры стран изучаемого языка;  

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь, косвенный вопрос, 

побуждение, согласование времен);  

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь: говорение  

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в 

связи с прочитанным, прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и стран изучаемого языка; аудирование  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данного уровня обучения;  

• чтение  

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

• письменная речь  
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• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях;  

• расширения  возможностей в выборе будущей 

 профессиональной деятельности;  

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России.  

История  

Историческое образование на уровне среднего общего образования 

способствует формированию систематизованных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения 

и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 

социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается 

возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению 

к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Изучение истории на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

• развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  



21 

 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

• формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным 

можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица), отделения основной информации от второстепенной, 

критического оценивания достоверности полученной информации, 

передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Требования к уровню подготовки выпускника  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

и системность отечественной и всемирной истории;  

• периодизацию всемирной и отечественной истории;  

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории;  

• историческую обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; уметь проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа;  
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• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

• анализировать  историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема);  

• различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,  

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

и явлений;  

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения;  

• представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии  

получаемой извне социальной информации;  

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России.  

Обществознание 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку.  

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей:  

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
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общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

общего образования являются:  

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 

критериям;  

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах;  

• решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации;  

• применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях;  

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить  

доказательства (в том числе от противного);  

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое);  

• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации;  

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера;  
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• участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  

•  формулирование полученных результатов;  

• создание собственных произведений, идеальных моделей 

социальных  

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий;  

• пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности;  

• владение основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута).  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен знать/понимать  

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность  

социальных норм, механизмы правового 

регулирования;  

• особенности социально-гуманитарного 

познания.  

Уметь:  

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

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); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических) знания по заданным темам; систематизировать, 
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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. 

Экономика 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического 

роста; 

уметь  

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; описывать: действие 

рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; объяснять: 
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взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для получения и оценки 

экономической информации; составления семейного бюджета; оценки 

собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина. 

Право 

В результате изучения  «Право»  на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

уметь 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

География 
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Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и 

странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

• освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 

и культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации.  

• нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

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

возможного развития;  

онимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого 

общения.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами 

деятельности:  

• умения работать с картами различной тематики и разнообразными  

статистическими материалами;  

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе в геоинформационных системах;  

• обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, 

ситуаций, явлений и процессов;  

• владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  
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В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  
• основные географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований;  

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества;  

• особенности  современного  геополитического  и 

 геоэкономического  

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; уметь:  

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

• применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов;  

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия;  

• сопоставлять географические карты различной тематики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций;  

• нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

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

возможного развития;  
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• понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

Биология    
Курс биологии на уровне среднего общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, 

ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы.  

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.  

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);  
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• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику;  

уметь  

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

• решать элементарные генетические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания);  

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности;  

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

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

делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде;  

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически 

ее оценивать;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде;  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  
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Физика 

Изучение физики на уровне среднего общего образования ведѐтся на 

базовом уровне.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний 

об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения.  

Тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами 

на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни.  

• Изучение физики направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о методах научного познания природы; 

современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять  

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости;  

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 

по физике;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;  

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
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Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики являются:  

Познавательная деятельность:  

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование;  

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории;  

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач;  

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

• владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации.  

Рефлексивная деятельность:  

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий:  

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Галактика, 

Вселенная;  

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

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

 уметь  

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект;  

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 
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наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной  

связи;  

• оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды;  

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Химия  

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии.  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных;  

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения 

к своему здоровью и окружающей среде;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  
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Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка 

своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

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;  



35 

 

• 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;  

Физическая культура 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей 

направленностью и содержанием связана с совершенствованием 

физической природы человека.  

В программе среднего  общего образования по физической культуре 

двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя 

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность 

и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие 

свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, 

способы деятельности).  

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Примерная программа среднего общего образования своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих целей:  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
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• освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен:  

знать/понимать  

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

• способы контроля и  оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности;  

уметь  

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;выполнять 

приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

• организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

• активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 
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бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность;  

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа;  

• оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований;  

• умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды;  

• осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессии.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать  

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

• основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан;  

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во  

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

• основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы;  

• требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  

Уметь  

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
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• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• ведения здорового образа жизни;  

• оказания первой медицинской помощи;  

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы;  

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи.  

Мировая художественная культура 

Образовательные цели и задачи курса:  

• Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• развитие  чувств,  эмоций,  образно-ассоциативного 

 мышления  и  

художественно-творческих способностей;  

• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры;  

• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре;  

• овладение умением анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение;  

• использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

• изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов;  

• формирование и развитие понятий о художественно – исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их 

смены и развития в исторической, человеческой цивилизации;  

• осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении еѐ исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;  

• постижение системы знаний о единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур различных народов мира;  

• освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и самобытного 

явления, имеющего непреходящее мировое значение;  

• знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей  

создания художественного образа во всех его видах;  

• интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.  
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Воспитательные цели задачи курса:  

• помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность 

общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить 

в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;  

• способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать 

умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой 

культуры;  

• подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового 

к заинтересованному диалогу с произведением искусства;  

• развитие способностей к художественному творчеству. 

Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах 

искусства;  

• создание оптимальных условий для живого, эмоционального 

общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных 

занятиях и краеведческой работе.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного 

предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются:  

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность;  

• устанавливать несложные реальные связи и зависимости;  

• оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и  

искусства;  

• осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в 

источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой 

системе - «языки» разных видов искусств);  

• использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для оформления творческих работ;  

• владеть основными формами публичных выступлений;  

• понимать ценность художественного образования как средства 

развития культуры личности;  

• определять  собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства;  

• осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  

Результаты обучения  

• Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» 

должны соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  
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• В результате освоения курса мировой и отечественной 

художественной культуры формируются основы эстетических 

потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру 

как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более 

качественно оценивать еѐ уникальность и неповторимость, развиваются 

навыки оценки и критического освоения классического наследия и 

современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в 

современном мире, выбора индивидуального направления культурного 

развития, организации личного досуга и самостоятельного 

художественного творчества. 

Технология 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие;  

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

  способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы;  

 основные этапы проектной деятельности;  

 источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь  

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

  составлять планы деятельности по изготовлению и реализации 

продукта труда;  

 использовать в технологической деятельности методы решения 

творческих задач;  

 проектировать материальный объект или услугу;  

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать 

средства и методы реализации проекта; 

  выполнять изученные технологические операции;  

 планировать возможное продвижение материального объекта или 

услуги на рынке товаров и услуг;  

 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для 

 проектирования материальных объектов или услуг;  

 повышения эффективности своей практической деятельности 

  организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

  решения практических задач в выбранном направлении 

технологической подготовки;  

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; рационального поведения на рынке 

труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения 

самопрезентации. 
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Выпускник средней  школы должен:  
1. Успешно освоить на уровне требований государственных 

образовательных стандартов общеобразовательные программы по всем 

предметам школьного учебного плана;  

2. Уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и анализировать их, обладать  чувством 

социальной ответственности;  

3. Овладеть основами компьютерной грамотности, программирования, 

получить начальные навыки технического обслуживания вычислительной 

техники;  

4. Владеть знаниями, умениями и навыками социального 

взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 

партнерами;   

5. Владеть умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения;  

6. Владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптироваться в социуме;   

7. Овладеть ключевыми компетентностями:   

 компетентностью в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности  

 компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности  

 компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности  

 компетентностью в бытовой сфере  

 компетентностью в сфере культурно - досуговой деятельности.  

1.3. Образ выпускника школы, ожидаемый результат реализуемой  

образовательной программы 

«Модель» выпускника средней школы  

Выпускник, получивший среднее  общее образование - это человек, 

который: освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана;   

• овладел основами компьютерной грамотности;  

• умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-

экономическим отношениям;   

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать;   

• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

высшего профессионального образования;  

• умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий и деятельности, контролировать и анализировать их;  

• адаптирован к региональным условиям;  

• готов участвовать в социально-экономическом развитии своей 

территории и области в целом; знает и уважает историю своего региона, 

как часть истории России, богатую событиями и выдающимися людьми;  

• доброжелателен в отношении к людям, обладает милосердием, 

способностью к сопереживанию.  

Психолого-педагогический портрет: теоретическое сознание, 

интеллектуальная зрелость, самостоятельность в решении и выборе образа 

действий, овладение своими познавательными процессами, аргументация и 
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доказательство истинности суждений, критичность мышления, 

способность к познанию общих законов природы и общению, научное 

мировоззрение, творческая активность, рефлексия.  

Личностные качества: социальная зрелость, осознание и критичное 

отношение к себе, профессиональные интересы, профессиональное 

ориентирование, самоопределение, открытие своего внутреннего мира, 

осознание своей индивидуальной целостности, неповторимости, 

потребность в поиске смысла жизни, социальные и нравственные 

убеждения, гражданское мировоззрение, моральное самоопределение, 

моральная зрелость.  

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами);  

 внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой – 

учащимися, педагогами, руководством школы).  

В рамках настоящей образовательной программы в школе 

используются различные формы оценивания учебных результатов и 

достижений учащихся. Учет результативности обучения обучающихся на 

протяжении всего периода осуществляется традиционными формами 

оценки (текущая успеваемость: контрольные и тестовые работы, зачеты, 

диагностические контрольные работы, итоговый контроль).  

Возможность определения собственных результатов 

образовательной деятельности предоставляется обучающимся во время 

интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и 

предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного 

уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения 

итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досугово - 

познавательных мероприятиях. В соответствии с требованиями Стандарта 

достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

учащихся. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних мониторинговых исследований. Данные о 

достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся.  

Система текущей и итоговой аттестации учащихся строится на 

основе нормативно правовых и методических документов Министерства 

образования РФ, Устава общеобразовательного учреждения, требований 

обязательного минимума содержания среднего общего образования, 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

характеристик результативности образовательного процесса, 

предусмотренных учебными программами. Порядок текущей и 

промежуточной аттестации учащихся определяется Положением о системе 

оценивания учебных достижений обучающихся. 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования (11 класс), 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание основных образовательных программ, реализующих 

государственный образовательный стандарт первого поколения. 
 

Содержание основных образовательных программ по русскому языку 

(базовый уровень) 

10 класс 

Лексика. Фразеология  

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное 

значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка: 

эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. 

Разновидности омонимов: омофоны, омографы, омоформы. Паронимы. 

Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и 

заимствованная. Старославянизмы и их особая роль в лексической системе 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления: диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, 

термины. Фразеология.  Фразеологические единицы  и их употребление. 

Входной диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: 

«Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах». Тест 

«Изобразительно-выразительные средства текста» 

Основные термины и понятия: 

Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, 

паронимы, синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, 

заимствованная, диалектизмы, профессионализмы, термины, жаргонизмы, 

лексика общеупотребительная,  фразеологические обороты, основные 

типы словарей 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Самостоятельная работа «Фонетический разбор слов» 

Основные термины и понятия:  

Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, 

гласные и согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. 

Чередование звуков. Ударение.  

Морфемика и словообразование  

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в 

русском языке: морфологические и неморфологические. 

Словообразовательный анализ. Формообразование. Основные способы 

образования грамматических форм в русском языке. 

Самостоятельная работа «Морфемный и словообразовательный анализ 

слов» 

Основные термины и понятия: 

Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Производная и непроизводная основа. Простая, сложная основа. 
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Производящая основа. Словообразование. Морфологические и 

неморфологические способы словообразования. Формообразующий 

аффикс. 

Морфология и орфография 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, 

фонетический. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных 

после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в различных частях слова. 

Употребление букв Э, Е  и сочетание ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание 

непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем.  Правописание 

гласных и согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в 

приставках, зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-

. Условия написания приставок. Правописание гласных И и Ы после 

приставок. Написание гласного И после приставок _МЕЖ, -СВЕРХ-, после 

заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь . 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Морфология и 

орфография», тест по теме: «Правописание орфограмм», словарный 

диктант 

Основные термины и понятия: 

Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, 

дифференцирующие написания. Безударные гласные. Чередующиеся 

гласные в корне слова. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые 

согласные. Двойные согласные в разных частях речи. Приставка. Слог, 

деление слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и прописная 

буква. 

Части речи. Имя существительное 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Падежные окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в 

суффиксах имен существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -

ЕНК-, ИНК-,  -ЕЦ-, -ИЦ-,  -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -

ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных имен существительных: 

слитное, дефисное. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание 

имен существительных»  

Основные термины и понятия: 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж, склонение имен существительных. 

Сложное слово. 

Части речи. Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных: качественные, 

относительные, притяжательные. Особенности образования 

прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Правописание суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -

ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и 
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НН в суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных: слитное, дефисное. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание 

имен прилагательных», тест 

Основные термины и понятия: 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. 

Отыменные, отглагольные прилагательные.  Сложное имя прилагательное. 

Части речи. Имя числительное 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Склонение и правописание 

имен числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употребление имен 

числительных в речи: «один»,  «оба», собирательных числительных.  

Самостоятельная работа «Употребление и правописание числительных» 

Основные термины и понятия: 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Простые, составные, 

сложные имена числительные.  

Части речи. Местоимение 

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности 

местоимений. Правописание местоимений. Особенности 

функционирования местоимений. 

Самостоятельная работа «Правописание местоимений» с использованием 

тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений. 

Части речи. Глагол 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. 

Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория 

наклонения. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: личные 

окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание 

суффиксов. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание 

глаголов» с использованием тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола.  

Грамматические категории глагола: вид, переходность\непереходность, 

наклонение, время, лицо, число. Инфинитив (неопределенная форма 

глагола). Две основы глагола. 

Части речи. Причастие 

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. 

Признаки прилагательного. Морфологический разбор причастий. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. 

Правописание окончаний и суффиксов причастий. Правописание Н, НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. 



46 

 

Самостоятельная работа «Правописание причастий» с использованием 

тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия 

действительные и страдательные. Время причастий, изменение причастий. 

Части речи. Деепричастие 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование 

деепричастий несовершенного вида. Образование деепричастий 

совершенного вида.  Морфологический разбор деепричастий. 

Самостоятельная работа «Правописание деепричастий» с использованием 

тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Признаки глагола и наречия у деепричастий. Синтаксическая роль 

деепричастий. 

Части речи. Наречие 

Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные и 

определительные наречия. Образование степеней сравнения  наречия. 

Правописание наречий: гласные на конце наречий, слитное, раздельное, 

дефисное написание. Слова категории состояния. Омонимичность 

наречиям и кратким прилагательным. Степени сравнения слов категории 

состояния. Морфологический разбор наречий. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание 

наречий» с использованием тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Наречие. Морфологические признаки наречий. Наречия 

обстоятельственные и определительные. Степени сравнения наречий. 

Слова категории состояния. Степени сравнения слов категории состояния. 

Синтаксическая роль наречий.  

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. 

Производные и непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. 

Правописание предлогов: слитное, дефисное, раздельное написание. Союз 

как служебная часть речи. Союзные слова. Виды союзов по 

происхождению (производные и непроизводные), по структуре (простые и 

составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и 

подчинительные). Правописание союзов. Правописание союзов и сходных 

с ними по звучанию слов других частей речи. Функции частиц в речи. 

Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное написание частиц со 

словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. 

Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание 

служебных слов» с использованием тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, 

сочинительные; простые, составные; производные, непроизводные. 
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Разряды частиц: восклицательные, вопросительные, усилительные, 

указательные, отрицательные, формообразующие. Междометие. Типы 

междометий по значению и структуре. Звукоподражательные слова. 

Развитие речи 

Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного языка. 

Работа с толковым словарем. Строение словарной статьи.  Словарные 

пометы. Строение словарной статьи многозначного слова. Работа с 

различными видами словарей. Тема. Главная мысль. Ключевые слова. 

Выявление лексических, морфологических и синтаксических особенностей 

текста. Понятие о плане. Составление плана. Тематический конспект. 

Аннотация. Оценка текста. Рецензия.  

Основные термины и понятия: 

Устная и письменная формы речи.  Речевая ошибка.  Нормы литературного 

языка: лексические, орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, орфографические, морфологические, 

синтаксические, пунктуационные, стилистические.  Качества речи. 

Словарная статья. Тема текста. Главная мысль текста и мини текста. План. 

Конспект. Аннотация. Рецензия. 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетания  

Классификация словосочетаний (глагольные, именные, наречные, 

делимые, неделимые,…) Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Тестовая работа№1 по теме «Виды связи в словосочетаниях» 

Р/Р. Обучение написанию сочинения – рассуждения.(ЕГЭ) 

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложение утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения.  Полные и неполные предложения 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное 

тире.  

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения. 

Р/Р Анализ текста. Создание аналитической письменной работы по 

исходному тексту(ЕГЭ) 

Р.Р.Домашнее сочинение. 
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Контрольный диктант№1 по теме «Простое предложение». 

Простое осложненное предложение  

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания пи однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при водных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. Знаки препинании при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Р/ Р Сжатое изложение с творческим заданием.(ЕГЭ) 

Р/Р Лингвистический анализ текста. 

Р/Р Сочинение-рассуждение по заданному тексту. (ЕГЭ) 

Контрольный диктант №2, №3  по теме «Обособленные и уточняющие 

члены предложения»  Тестовая работа№2 по теме «Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами». 

Тестовая работа№3 по теме «Простое осложненное предложение». 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический 

разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения 

с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения 

с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном предложении. Синтаксически 

разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Тест№4  по теме «Сложное предложение». 

Контрольная работа № 4 
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Предложения с чужой речью  

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

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Р.р сочинение-рассуждение по заданному тексту. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятя и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 

знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные 

знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи (2ч.)  

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

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

богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Содержание основных образовательных программ по литературе 

(базовый уровень) 

10 класс 

Литература второй половины 19 века.  Обзор русской литературы 

второй половины 19 века. Россия второй половины 19 века. Общественно-

политическая ситуация в стране. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы. Традиции и новаторство русской 

поэзии. Классическая русская литература и её мировое признание.  

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество (обзор).  Роман 

«Обломов». Социальная и нравственная проблема. Смысл жизни и смерти 

героя. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их 

отношение к Обломову. Роман «Обломов» в зеркале русской критики 

(«Что такое обломовщина?» Н.А. Добролюбов, «Обломов» Д. И. Писарев). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в 

литературе. Литературная критика.  

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество (обзор). 

Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Духовное 

самосознание Катерины. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства». 

Внутренний конфликт Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 
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греха, возмездия и покаяния. Драматургическое мастерство Островского в 

критике («Луч света в тёмном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературе. 

Драматургический конфликт (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (обзор). «Отцы и дети». 

Духовный конфликт между поколениями. Базаров: сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Критика о Тургеневе 

(«Базаров» Д. И. Писарева).  

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Фёдор Иванович 

Тютчев. Жизнь и творчество. Философский характер тютчевского  

романтизма. Мотивы лирики поэта. Стихотворения  « Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа…», Ещё зеили печален вид», «Я встретил вас, и всё 

былое…», «Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс…», «Умом 

Россию не понять…» 

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. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Тема 

смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения «Даль», «Шёпот, робкое дыханье…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…», «Заря прощается с землёю…», «На качелях» и др. 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция 

лирического стихотворения. Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и 

творчество (обзор). Некрасов-журналист. Социальная трагедия народа в 

городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. Сатира Некрасова. Замысел поэмы 

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

«народных заступников». Тема рабства, тема народного бунта. 

Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения : «Рыцарь на час», «В дороге», «Поэт и гражданин», 

«Элегия», «О Муза! Я у двери гроба», «Внимая ужасам войны», «Тройка» 

и др. 

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. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против 

произвола властей и 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). Война и мир» - вершина творчества писателя. Своеобразие жанра 

и стиля. Народ и «мысль народная» в изображении писателя, Духовные 

искания  Андрея Болконского и Пьера Безухова. Нравственно- 

психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого. 
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Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение 

их противопоставления. Патриотизм ложный и истинный. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. 

Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной 

прозы (развитие понятия).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая 

история. Противопоставление преступления и наказания в композиции 

романа. «Маленькие люди» в романе. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало 

как способ самораскрытия души.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Психологизм и 

способы его выражения в романах Толстого и Достоевского.  

Николай Семёнович Лесков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть 

«Очарованный странник» и его герой Иван Флягин. Талант и творческий 

дух человека из народа. «Тупейный художник». Самобытные характеры и 

необычные судьбы. Теория литературы. Формы повествования, Проблема 

сказа, Понятие о стилизации.  

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. 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» И ДР. «Вишнёвый сад». Образ вишнёвого 

сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. 

Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение».  

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 

Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

 Из зарубежной литературы. Обзор зарубежной литературы второй 

половины 19 века. Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». 

Новелла об обыкновенных, честных людях, обделённых земными благами. 

Особенности жанра новеллы. Генрих Ибсен. Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. 

Мораль естественная и мораль ложная. Психологическая драма. 

 11 класс 

Литература XX века 

Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века.  

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не 

устану воспевать вам, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, 

напевность, философская и психологическая насыщенность, тонкий 

лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика 

«остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-

Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со 
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старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн 

и нерушимых ценностей. 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм 

ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека. Протест героя-одиночки против «бескрылого 

существования», «пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 

Сочинение по творчеству М.Горького. 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность 

и красота «природного» человека. «Поединок». Мир армейских  

отношений как отражение духовного кризиса общества. «Гранатовый 

браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» 

любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль 

эпиграфа в повести, смысл финала. 

Сочинение по творчеству А.И.Куприна  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века. 

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. 

Северянин, В. Хлебников. Серебряный век русской поэзии как 

своеобразный «русский ренессанс» (обзор). Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные 

открытия, поиски новых форм. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» 

в «Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового 

пожара в крови» как отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по 

творчеству А.А. Блока 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические 

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

научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием» 

История создания и публикации. Тема исторической памяти. 

Сочинение по творчеству А.А. Ахматовой. 

М. И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», 

«Стихи к Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

Родине! Давно…», «Идешь на меня похожий…», «Куст» Основные темы 

творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. 

А. Аверченко. Темы и мотивы сатирической новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. 

Характерные черты времени в повести А. Платонова «Котлован».  

Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы».  

Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 
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В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором 

о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы. Проблематика, 

художественное своеобразие. 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина»,  

«Пугачев». Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. 

А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество.  Роман «Тихий Дон» (обзорное 

изучение)  

Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А. Булгакова 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души 

и стихии мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и 

революция в романе. Нравственные искания героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Доверительность и теплота 

лирической интонации поэта. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 

Н.А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта.  

В.М. Шукшин. Колоритность и яркость героев-чудиков. 

А.И. Солженицин. Жизнь и творчество. Отражение «лагерных 

университетов» в повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин 

двор». Тип героя-праведника. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов. 

 Произведения для заучивания наизусть   

1.  И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

2. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

3. Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

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

5. В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», « Послушайте!» 

6. С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не 

жалею, не зову, не плачу…». 

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

(«Имя твоё - птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…». 

8. О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слёз…». 

9. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». 

«Родная земля» 

10.  Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…». 
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Содержание основных образовательных программ по иностранному 

языку (английский язык) (базовый уровень) 

10 класс 

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, её обязанности и интересы. Алмазный 

юбилей королевы Елизаветы II. 

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. Путешествия — способ познания 

мира, получения информации об иных культурах, источник толерантности 

к различиям друг друга. 

11 класс 

1. Шаги в карьере.  
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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 в 

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.  

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 архитектора, 

композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации.  

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на 

жизнь человека. 20 и 19 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. 21 

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.  

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 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 
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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. 

Содержание основных образовательных программ по иностранному 

языку  

(немецкий язык) (базовый уровень) 

10 класс 

1.Каникулы. Летние каникулы в Германии. Как должны выглядеть летние 

каникулы. Каникулы в деревне у бабушки. Каникулы! Это просто супер! 

Мечты на каникулах. Стрессы во время каникул. Прошедшее  разговорное 

время. Предлоги дательного и винительного падежей. Сложные 

предложения с придаточными причины. Прошедшее время с глаголами 

движения. 

2. Сколько друзей нужно человеку. Почему он лучший друг? Немецкие 

подростки о своих друзьях. Сочинение « Мой друг, подруга». Компания  - 

вторая семья. Роль компании в жизни молодёжи. Преимущества и 

недостатки компании. Роль компании в жизни молодёжи и в твоей жизни. 

Спор с друзьями. Проблемы друга. Личные местоимения. Склонение 

прилагательных. Простое прошедшее время.  

3. Жизнь в городе и селе.  

Здесь живу я. Однажды будем жить по-другому. Моя комната. С 16 лет 

жить самостоятельно.  Жизнь в деревне. Подростки в городе. Немножко 

больше краски. Сложные имена существительные. Придаточные 

предложения времени. Двойные союзы. Придаточные предложения 

времени. 

4. Мода и внешность. Как я хотел бы выглядеть. Внешность друга. Мое 

отношение к фотомодели. Кто одевается современно? Повседневная и 

праздничная одежда. Культура моды Мода глазами детей и родителей. 

Внешность и диета.  Друзья о моей внешности. Проект «Современная 

одежда». Склонение прилагательных. Предлоги Родительным падежом.  

5. Страна изучаемого языка. Жизнь иностранцев в Германии. 

Взаимоотношения между иностранцами в Германии. Что думают 

иностранцы о немцах и Германии. Достижение взаимопонимания с 

иностранцами. Международный обмен. Составление программы 

пребывания. Друзья по переписке. Страдательный залог с модальными 

глаголами. Субстантивированные прилагательные. 

6. Планы на будущее. Что будет с тобой через 10 лет? Моя будущая 

профессия. Что будет в 2050 году? Будущее планеты. «Еда в 2050 году». 

Использование современной техники. Роль компьютера в жизни. Девочки 

и интернет. Генные технологии изменяют природу. Гороскоп. Оценка 

прогнозам. Будущее время глагола. Предлоги Дательным падежом.  

11 класс 

7. Молодость. Современная молодежь: какая она, кому доверяет, что 

считает самым важным в жизни, как помогает своим сверстникам в 

трудных ситуациях. Что такое молодость. Молодежь : бунтарская или 

приспособившаяся Молодежь тестируется Телефон доверия Придаточные 
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сравнительные предложения. Придаточные определительные 

предложения. Употребление инфинитива с частицей zu и без частицы zu. 

Субстантивированные прилагательные 

8. Жизнь после окончания школы. Что ожидают молодые люди от будущей 

профессии, трудности при выборе профессии для сельской молодежи, 

шансы девушек и юношей в технических профессиях, советы известных 

людей. Профессия: удовольствие или стресс? Молодежь в деревне: кем 

стать? Девушки и технические профессии. Влияние известных личностей 

на выбор профессии. Употребление придаточных предложений с союзами 

«хотя, несмотря на». Сильное склонение прилагательных. Написание 

официальных писем. 

9. Защита прав человека. Возвратные глаголы. Управление глаголов. 

10. Охрана окружающей среды. Охрана окружающей среды и немецкая 

молодежь. Опасность разрушения озонового слоя.  Охрана природы. 

Охрана окружающей среды-дело каждого. Гринпис.  

11. Мода. Карманные деньги. Одежда известных фирм и реклама. Кражи 

среди молодежи. Карманные деньги Мода и марка. Реклама. Проект «Мой 

рекламный плакат». Воровство. Карманные деньги. Написание 

официальных писем.  

12. Роль иностранных языков. Роль иностранных языков в жизни немецкой 

молодежи. Способы изучения иностранных языков. Иностранные языки и 

профессии. Изучение иностранных языков. Для каких профессий нужно 

знание иностранных языков. Методы изучения иностранных языков. 

Мини-проект «Языковые поездки». Истории изучения языков.  

Содержание основных образовательных программ по математике 

«Математика» (базовый уровень) 

10 класс 

Числовые функции. Определение функции, способы её задания, свойства 

функций, обратная функция. 

Тригонометрические функции 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 y=sinx, её свойства и график. Функция 

y=cosx, её свойства и график. Периодичность функций y=sinx, y=cosx. 

Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику 

функции y=f(x). Функции y=tgx и y=ctgx, их свойства и графики.  

Тригонометрические уравнения.  Первые представления о решении 

тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения cost=a. 

Арксинус. Решение уравнения sint=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tgx=a, ctgx=a. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение 

на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений Синус и косинус суммы 

и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в 
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произведение. Преобразование произведений тригонометрических 

функций в суммы. 

Производная Определение числовой последовательности и способы её 

задания. Свойства числовых последовательностей. Определение предела 

последовательности. Свойства сходящихся 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 y=f(kx+m).  Уравнение касательной к графику функции. 

Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции. 

Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Алгебра и начала анализа 11 класс: 

Степени и корни. Степенная функция. Понятие корня п-ной степени из 

действительного числа. Функции у= , их свойства и графики. Свойство 

корня п-ной степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятий о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции. Показательная функция, её 

свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие 

логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. Первообразная. Определенный интеграл 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей. Статистическая обработка данных. Простейшие 

вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома 

Ньютона. Случайные события и их вероятности.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение 

неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Обобщающее повторение. 

Функции и их графики. Методы решения уравнений. Проценты. Решение 

задач. Применение производной. Методы решения неравенства. Решение  

задач на движение. Решение задач на работу. Способы решения текстовых 

задач. Первообразная и интеграл. Показательная  функция. Логарифмы и 

их свойства. Иррациональные уравнения и неравенства. 

Содержание основных образовательных программ по математике 

«Геометрия» (базовый уровень) 

10 класс: 

Избранные вопросы планиметрии  
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Аксиомы стереометрии и их простейшие свойства 

Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через 

данную прямую и данную точку. Замечание к аксиоме 1. Пересечение 

прямой с плоскостью. Существование плоскости, проходящей через три 

данные точки. 

Параллельность прямых и плоскости 

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. 

Признак параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности 

плоскостей. Существование плоскости, параллельной данной плоскости. 

Свойства параллельных плоскостей. Изображение пространственных 

фигур на плоскости и его свойства. 

задач и практическому построению изображений пространственных фигур 

на плоскости. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак пер-

пендикулярности прямой и плоскости. Свойства перпендикулярных 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Декартовы координаты и векторы в пространстве. 

Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Угол между скрещивающимися прямыми. 

Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Векторы в 

пространстве. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство 

векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. 

Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

[Разложение вектора по координатным осям. Коллинеарность векторов.] 

Повторение  

Аксиомы стереометрии и их простейшие свойства. Параллельность 

прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Декартовы координаты и векторы в пространстве  

11 класс: 

Многогранники  

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла (повторение 

изученного в 10 классе). Многогранные углы. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма, параллелепипед, куб, 

сечение куба, призмы. 

Пирамида, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида, усеченная пирамида. 

Сечения пирамиды. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная), примеры 

сечений в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэ). 
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Тела вращения  

Цилиндр. Конус, усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка цилиндра и конуса. Осевые сечения и 

сечения, параллельные основанию, цилиндра и конуса. 

Шар и сфера. Сечение шара плоскостью. Симметрия шара. Касательная 

плоскость к шару. О понятии тела и его поверхности в геометрии. 

Объемы многогранников  

Понятие об объеме тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

наклонного параллелепипеда, объем призмы. Объем пирамиды. Объемы 

подобных тел. 

Объемы и поверхности тел вращения  

Объем цилиндра. Объем конуса. Объем шара. Площадь боковой 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. 

Содержание основных образовательных программ по информатике – 

ИКТ (базовый уровень) 

10 класс 

Введение. Структура информатики 

Введение. Структура информатики. Понятие информации. Представление 

информации. Расчет количества информации. Объемный подход в 

измерение информации. Содержательный подход в измерение 

информации. Определение объема информации. 

Информация. Представление информации Понятие системы. Виды систем. 

Структура системы. Информационные процессы в системах. Работа с 

электронной таблицей. Хранение информации. Передача информации. 

Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая обработка 

информации. Обработка информации с помощью программных средств. 

Поиск данных. Защита информации. 

Измерение информации  

Компьютерное информационное моделирование. Структура данных: 

графы, сети, деревья. Структура данных: таблицы. Алгоритм - модель 

деятельности. 

Введение в теорию систем Компьютер - универсальная техническая 

система. Программное обеспечение компьютера. Дискретные модели 

данных в компьютере. Представление чисел. Дискретные модели данных в 

компьютере. Представление текста, графики, звука. Представление текста 

и графики. Представление графики и звука. Развитие архитектуры 

вычислительных систем. Организация локальных сетей. 

Процессы хранения и передачи информации  

История развития носителей информации. Современные (цифровые, 

компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики. Модель К. Шеннона передачи информации по 

техническим каналам связи. Основные характеристики каналов связи: 

скорость передачи, пропускная способность,  понятие «шум» и способы 

защиты от шума. 

Обработка информации  

Основные типы задач обработки информации,  понятие исполнителя 

обработки информации. Понятие алгоритма обработки информации. Что 
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такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов. Определение и 

свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. Устройство и 

систему команд алгоритмической машины Поста.  

Поиск данных   

Понятие «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска». Понятие 

«структура данных»; какие бывают структуры. Алгоритм 

последовательного поиска, алгоритм поиска половинным делением. 

Понятие «блочный поиск»,  как осуществляется поиск в иерархической 

структуре данных. 

Защита информации  

Какая информация требует защиты, виды угроз для числовой информации. 

Физические способы защиты информации, программные средства защиты 

информации. Понятие криптография, что такое цифровая подпись и 

цифровой сертификат. 

Информационные модели и структуры данных  

Определение модели. Понятие  информационной модели. Этапы 

информационного моделирования на компьютере. Понятие графа, дерева, 

сети. Структура таблицы; основные типы табличных моделей. 

Многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются 

таблицы 

Алгоритм – модель деятельности  

Понятие алгоритмической модели. Способы описания алгоритмов: блок-

схемы, учебный алгоритмический язык. Трассировка алгоритма. 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение Архитектура 

персонального компьютера. Что такое контроллер внешнего устройства 

ПК. Назначение шины. Принцип открытой архитектуры ПК. Основные 

виды памяти ПК. Системная плата, порты ввода-вывода. Назначение 

дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое 

оборудование и др. Что такое программное обеспечение ПК. Структура 

ПО ПК. Прикладные программы и их назначение. Системное ПО; функции 

операционной системы. Системы программирования 

Дискретные модели данных в компьютере  

Основные принципы представления данных в памяти компьютера. 

Представление целых чисел. Диапазоны представления целых чисел без 

знака и со знаком. Принципы представления вещественных чисел. 

Представление текста. Представление изображения; цветовые модели. 

Различие растровой и векторной графики. Дискретное (цифровое) 

представление звука. Практическое занятие по теме «Представление чисел, 

сжатие текста, представление графики и звука» 

Многопроцессорные системы и сети Идея распараллеливания вычислений. 

Многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют 

варианты их реализации. Назначение и топологии локальных сетей. 

Технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие 

станции). Основные функции сетевой операционной системы. История 

возникновения и развития глобальных сетей. Интернет. Система адресации 

в Интернете (IP-адреса, доменная система имен). Способы организации 
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связи в Интернете. Принцип пакетной передачи данных и протокол 

TCP/IP. 

11 класс 

Информационные системы. Назначение информационных систем. Состав 

информационных систем. Разновидности информационных систем. 

Гипертекст. Гипертекст, гиперссылка. Средства, существующие в 

текстовом процессоре, для организации документа с гиперструктурой 

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки). 

Интернет как информационная система. 

Назначение  коммуникационных служб Интернета. Назначение 

информационных служб Интернета. Прикладные протоколы. Основные 

понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация, назначение. 

Поисковый указатель: организация, назначение. Практическое занятие по 

теме: "Электронная почта, браузеры, поисковые машины" 

Web-сайтСредства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта, 

что значит опубликовать web-сайт. Возможности текстового процессора по 

созданию web-страниц. 

Геоинформационные системы (ГИС). ГИС, области приложения ГИС. 

Структура  ГИС,  приемы навигации в ГИС. 

Базы данных и СУБ. База данных (БД), какие модели данных 

используются в БД. Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип 

поля, главный ключ. Определение и назначение СУБД. Основы 

организации многотабличной БД. Что такое схема БД,  что такое 

целостность данных. Этапы создания многотабличной БД с помощью 

реляционной СУБД. Практическое занятие по теме: "Многотабличная БД" 

Запросы к базе данных. Структура команды запроса на выборку данных из 

БД. Организация запроса на выборку в многотабличной БД. Основные 

логические операции, используемые в запросах. Правила представления 

условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практическое занятие по теме: "Запросы, условия выбора" 

Моделирование зависимостей; статистическое моделированиеПонятия: 

величина, имя величины, тип величины, значение величины. 

Математическая модель - формы представления зависимостей между 

величинами для решения каких практических задач используется 

статистика. Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной 

модели. 

Корреляционное моделирование. Корреляционная зависимость. 

Коэффициент корреляции. Возможности табличного процессора для 

выполнения корреляционного анализа. 

Оптимальное планирование. Оптимальное планирование. Ресурсы: как в 

модели описывается ограниченность ресурсов. Стратегическая цель 

планирования. Какие условия могут быть для нее поставлены. Задача 

линейного программирования для нахождения оптимального плана. 

Возможности табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования. 
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Социальная информатика. Информационные ресурсы общества. Рынок 

информационных ресурсов. Информационные услуги. Основные черты 

информационного общества. Причины информационного кризиса и пути 

его преодоления. Изменения в быту, в сфере образования будут 

происходить с формированием информационного общества.  

Содержание основных образовательных программ по истории 

(базовый уровень) 

10 класс 

Меняющийся облик мира: опыт осмысления  Краткая характеристика 

содержания курса. Этапы развития исторического знания. Закономерности 

и случайности в жизни народов. Проблемы периодизации всемирной 

истории. Проблемы достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Человечество на заре своей истории. У истоков рода человеческого. 

Неолитическая революция. 

Первые государства Древнего мира. Деспотии Востока. Расширение ареала 

цивилизации. 

Античная эпоха в истории человечества Города-государства Греции и 

Италии. Борьба за господство над Средиземноморьем. Возвышение Рима. 

Крушение империй Древнего мира. Наступление варваров в Евразии. Закат 

Римской империи. Обобщающий урок по теме «Античная эпоха в истории 

человечества». 

Период раннего Средневековья. V—X вв. Раннефеодальные империи в 

Европе и их распад. Экспанси ислама. Славянские земли в V-IXвв. 

Возникновение Древнерусского государства. Византия и Западная Европа. 

Русь и Византия. Обобщающий урок по теме «Период раннего 

Средневековья. V-X вв.» 

Эпоха классического Средневековья. XI-XVвв. Феодальная 

раздробленность Руси. Западная Европа в XII-XIII вв. 

Крестовые походы и Русь. Монгольские завоевания. Монгольское 

нашествие на русские земли. Русские земли между агрессией Востока и 

Запада. Проблема выживания. 

Образование централизованных государств в Западной Европе. 

Предпосылки образования Русского централизованного государства. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Обобщающий урок по теме 

«Русь, Европа и Азия в эпоху классического Средневековья. XI-XV вв.». 

Позднее Средневековье. Европа на рубеже Нового времени. XVI — начало 

XVII в.  

Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки. Западная 

Европа: новый этап развития. Абсолютистские монархии в Западной 

Европе. Усиление центральной власти в России в эпоху Ивана Грозного. 

Смутное время в России. Тридцатилетняя война (1618-1648). Государства 

Азии в позднем Средневековье. Обобщающий урок по теме «Позднее 

Средневековье. Европа на рубеже Нового времени. XVI - начало XVII в.». 

Европа на новом этапе развития. Середина XVII—XVIII в.  

Кризис сословного строя и буржуазная революция в Англии (1640-1660). 

Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. Укрепление основ 

российской государственности в середине XVII в. Преобразования Петра I 
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и их оценка исторической наукой. Российская империя в период 

дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм в России и его 

особенности. Промышленный переворот в Англии и его последствия. Мир 

Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы. 

Время потрясений и перемен. Конец XVIII — начало XIX в. Война за 

независимость в Северной Америке. Великая французская революция и ее 

последствия для Европы. Наполеоновские войны. Отечественная война 

1812 г. и крушение империи Наполеона. Реакция и революция в Европе. 

1820-1840-е гг. Россия в первой половине XIX в. Россия и «восточный 

вопрос». Обобщающий урок по теме «Меняющийся облик мира и Россия» 

Становление индустриальной цивилизации. Вторая половина XIX в. 

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Колониализм и 

кризис традиционного общества в странах Востока. Национализм в 

Европе: возникновение новых индустриальных цивилизаций. Страны 

Западного полушария в XIX в. Незавершенные преобразования в России: 

опыт и особенности. Политика Александра III. Россия к концу XIX в. 

Завершение колониального раздела мира. Покорение народов Африки. 

Россия – многонациональная империя. Общественно-политическое 

развитие стран Западной Европы и России во второй половине XIX в. 

Развитие естественно -научных знаний в XVIII – XIX вв. Основные 

направления в литературе и художественном творчестве в XVIII – XIX вв. 

Обобщающий урок по теме "Становление индустриальной цивилизации. 

Вторая половина XIXв." 

11 класс 

Мировое  развитие на рубеже  XIX—XX вв.  

Научно-технические достижения и прогресс индустрии в начале XX в. 

Причины ускорения научно-технического прогресса. Достижения науки и 

техники. Овладение электроэнергией, развитие транспорта и связи, новые 

конструкционные материалы. Конвейерная система организации 

производства. Переход к массовому, крупносерийному выпуску 

продукции, создание гигантов индустрии. 

Персоналии: В.И. Вернадский, Н.Д. Зелинский, Г. Форд, А.Н. Крылов, 

Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, С. Томас, А.С. Попов, И.П. Павлов, И.И. 

Мечников, К.А. Тимирязев, Ф. Тэйлор. 

Понятия и термины: научно-техническая революция, массовое 

потребление, конвейерное производство, система Тэйлора. 

Опыт индустриального развития стран Западной Европы, США и Японии. 

Концентрация производства и капитала, образование монополистических 

объединений. Новая роль банков и вывоз капитала. Либерально-

демократическая модель отношений государства и монополий: опыт США. 

Антитрестовское законодательство. Возникновение монополий в Англии и 

Франции. Роль и функции государства в модернизации производства в 

Германии. Особенности индустриального развития Японии. 

Персоналии: Д. Рокфеллер, Д. Морган, Т. Рузвельт, В. Вильсон. 

Понятия и термины: модернизация производства, монополия, картель, 

синдикат, трест, концерн, вывоз капитала, олигархия. 
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Социально-политические последствия модернизации.  Изменения в 

социальной структуре общества в индустриальную эпоху. Типология 

социальных отношений. Развитие профсоюзного, кооперативного, 

женского движений. Создание общенациональных и международных 

объединений профсоюзов. Переход от социальной благотворительности к 

социальной политике, ее первые итоги. Развитие социал-демократического 

движения в промышленных странах, II Интернационал. Практические 

потребности рабочего движения и ревизионизм. Правые и левые в партиях 

II Интернационала. 

Персоналии: Д. Ллойд Джордж, Д. Джолитти, Э. Бернштейн, К. Каутский, 

0. Бауэр, Ж. Жорес, А. Мильеран, Р. Люксембург, К. Либкнехт, П. Лафарг, 

Ж. Гед, Де Леон. 

Понятия и термины:социальное партнерство, социальный конфликт, 

социальная конфронтация, ревизионизм. 

Новый этап развития колониальных и зависимых стран. Колониальные и 

зависимые страны в начале XX в. Британские «белые» доминионы и 

особенности их развития. Положение коренного населения. Индия: 

пробуждение национального самосознания. Учение М. Ганди и тактика 

ИНК. Проблемы модернизации общества в зависимых странах и 

традиционализм. Китай в начале XX в. Учреждение гоминьдана и идеи 

Сунь Ятсена. Революция 1911-1912 гг. в Китае и ее итоги. Революция 

1906-1911 гг. в Иране, младотурецкая революция 1908 г., преобразования в 

Афганистане. Причины ограниченности результатов перемен начала Ж в. в 

странах Азии. Особенности развития стран Латинской Америки в начале 

XX в. Революция в Мексике и ее итоги. 

Персоналии:Л. Бота, М. Ганди, Б. Тилак, С/нь Ятсен, Юань Шикай. 

Понятия и термины: доминион, гражданское неповиновение, 

модернизация общества. 

Россия: противоречия незавершенной модернизации. Предпосылки и 

особенности модернизации экономики в России. Россия и страны Запада: 

показатели развития. Создание монополий и роль иностранного капитала в 

России. Роль государства в российской модернизации. Противоречия 

российского общества. Аграрный вопрос и положение крестьянства. 

Начальный этап развития рабочего движения. Власть, чиновничество и 

интеллигенция. Проблема путей и методов реформирования общества. 

Персоналии: В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, А.И. Путилов, Н.С. 

Авдаков, Э. Нобель, С.Г. Лианозов, В.А. Бобринский, М.И. Терещенко, 

П.П. Рябушинский, СЮ. Витте. 

Понятия и термины: российская модернизация, многоукладная 

экономика, аграрный вопрос. 

Россия: от русско-японской до Первой мировой войны. Причины русско-

японской войны (1904-1905) и ее итоги. Влияние неудач русской армии на 

положение в стране. Начало революции 1905-1907 гг. «Кровавое 

воскресенье» и подъем революционного движения, создание советов. 

Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Возникновение политических 

партий. Кадеты, октябристы, монархисты, эсеры и большевики, 

особенности их программ. Социал-демократическое движение и раскол 
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социал-демократов на большевиков и меньшевиков. Взгляды В.И. Ленина. 

Столыпинские реформы и их итоги. Рост противоречий в русском 

обществе накануне Первой мировой войны. 

Персоналии: Николай II, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.М. Пуришкевич, 

Г.В. Плеханов, П.Б. Струве, В.И. Ленин, П.А. Столыпин. 

Понятия и термины: Портсмутский мир, «Кровавое воскресенье», кадеты, 

октябристы, эсеры, черносотенные организации, социал-демократы, 

большевики, меньшевики, отруб, хутор, Столыпинские реформы. 

Державное соперничество в начале XX в. Россия в годы первой мировой 

войны (1914-1918)  

Международные отношения в индустриальную эпоху. Начало Первой 

мировой войны. Причины обострения противоречий на международной 

арене. Протекционистская политика, борьба индустриальных держав за 

сферы влияния. Милитаристские и пацифистские воззрения. Мирные и 

военные средства раздела мира. Первые войны за передел мира. Франко-

германские противоречия и возникновение военных союзов в Европе. 

Германская политика экспансии. Повод к началу Первой мировой войны. 

Вопрос о виновниках ее возникновения. 

Персоналии: Ф.Ратцель, Ф. Челлен, А. Мэхэн, Вильгельм II, Франц-Фер-

динанд. 

Понятия и термины: протекционизм, сфера влияния, геополитика, 

пацифизм. 

Первая мировая война и начало революции 1917 г. в России. Начальный 

период Первой мировой войны. План Шлиффена. Наступление русских 

войск в Восточной Пруссии и Галиции и его влияние на ход военных 

действий. Кампания 1915 г. и ее особенности. Тяжелое положение на 

Восточном фронте. Россия и союзники. Провал англо-французской 

операции в Галлиполи и его последствия. Боевые действия в 1916 г. 

Брусиловский прорыв. Рост противоречий в воюющих странах. Кризис в 

России и его причины. Начало революции в Петрограде в феврале 1917 г. 

Создание Временного правительства. 

Персоналии: фонШлиффен, А. В. Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Бру-

силов, Г.Е. Распутин, Г.Е. Львов. 

Понятия и термины: план Шлиффена, битва на Марне, Верденское 

сражение, Брусиловский прорыв, военно-промышленные комитеты, 

земские союзы. 

Россия в год революционных потрясений. Углубление кризиса в 1917 г. 

Многовластие в стране, подъем рабочего и крестьянского движений. 

Апрельский и июльский кризисы. Подрыв обороноспособности страны, 

развал армии и тактика партии большевиков. Выступление генерала 

Корнилова и создание Красной гвардии. Взятие власти большевиками. 

Проблема альтернатив развития России в 1917 г. Первые декреты 

советской власти. Разгон Учредительного собрания и его последствия. 

Переговоры о мире с Германией и наступление немецких войск. 

Брестский мир и его итоги. Разногласия в партии большевиков. Разрыв 

союза большевиков и левых эсеров. Мятеж чехословацкого корпуса и 
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начало интервенции стран Антанты. Чрезвычайные меры Советского 

правительства. 

Персоналии: В.М. Чернов, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Л.Б. Каменев, 

Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

Понятия и термины: демократические свободы, демократизация армии, 

Всероссийский съезд Советов, Красная гвардия, Совет народных 

комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Учредительное собрание, Брестский мир, комбеды, красный террор, 

интервенция, гражданская война, военный коммунизм. 

Кризис 1918—1920 гг. в странах Европы и гражданская война в России. 

Завершение Первой мировой войны. Капитуляция Германии и ее 

союзников. Парижская мирная конференция 1919 г. и ее решения. 

Вашингтонская конференция. Создание Лиги Наций. Политический кризис 

в странах Центральной Европы. Революция в Германии и учреждение 

Веймарской республики. Революция 1919 г. в Венгрии и причины ее 

поражения. Державы-победительницы и Советская Россия. Белое 

движение и причины его поражения. Политика военного коммунизма, 

красный и белый террор. Причины побед Красной Армии. Создание 

Коминтерна, его идеология и политика. Советско-польская война и ее 

итоги. Завершение интервенции и гражданской войны. Политика 

Советской России в отношении стран Азии. Проблемы нормализации 

отношений с державами Антанты. 

Персоналии: Ж.Клемансо, Ф. Эберт, М. Хорти, А.В. Колчак, А.М. 

Каледин, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич, П.Н. Врангель, Н.И. Махно. 

Понятия и термины: Парижская конференция, Лига Наций, 

Вашингтонская конференция, Веймарская республика. 

Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е годы. 

Государства демократии — США, Англия и Франция. США в 1920-е гг. 

«Великий кризис» 1929-1932 гг. и его влияние на американскую и 

мировую экономику. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и создание основ 

социально ориентированной рыночной экономики в США. Антикризисная 

политика в Англии и Франции и ее итоги. Экономическая теория Д. 

Кейнса и развитие неолиберализма. Воззрения и политика социал-

демократов. Социал-демократы и коммунисты: причины антагонизма. 

Персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Р. Макдональд, Д. Кейнс. 

Понятия и термины: «Новый курс», социально ориентированная 

рыночная экономика, Рабочий социалистический интернационал, 

Международная организация труда, шведская модель социализма, 

макроэкономика, неолиберализм. 

Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство  Японии. 

Тоталитарные идеи, рост воинствующего национализма в Германии и 

Италии. Лидеры фашистского движения и их взгляды. Установление 

фашистской диктатуры в Италии, особенности ее политики. Путь партии 

А. Гитлера к власти. Фашисты, коммунисты и социал-демократы в 

Германии. Фашистский режим в Германии: создание нового аппарата 

власти, социальная политика, милитаризация общества. Разгул расизма и 
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антисемитизма. Рост воинствующего национализма в Японии, 

милитаризация страны. 

Персоналии: А.Гитлер, Б. Муссолини, М. Хорти, Й. Антонеску, Г. Танака. 

Понятия и термины: национализм, расизм, чернорубашечники, тоталита-

ризм, фашизм, концентрационный лагерь, ариизация, дзайбацу. 

Советское общество в 1920-е гг. Экономическое положение после 

окончания гражданской войны. Крестьянские волнения, восстание в 

Кронштадте, голод в Поволжье. Переход к нэпу, начало восстановления 

экономики. Создание СССР, принципы национально-государственного 

строительства. Борьба партии большевиков за идейную монополию в 

обществе. Борьба за власть в руководстве ВКП, причины роста влияния 

И.В. Сталина. Идея построения социализма в одной стране. Причины 

отказа от нэпа, принятие первого пятилетнего плана. Проблема 

альтернатив выбора пути развития СССР в 1920-е гг. Деятельность 

Коминтерна. 

Персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, С.М. Киров, Л.М. Каганович, 

К.Е. Ворошилов, А.И. Микоян, А.И. Рыков, М.П. Томский, Н.С. Гумилев, 

Н.А. Бердяев, Н.И. Бухарин, Патриарх Тихон. 

Понятия и термины: новая экономическая политика, продналог, пятилет-

ний план, колхозы, машинно-тракторные станции. 

СССР в 1930-е гг. Коллективизация сельского хозяйства, ее цели и итоги. 

Раскулачивание и прикрепление крестьянства к колхозам. Тактика И.В. 

Сталина в аграрном вопросе. Источники осуществления 

индустриализации. Создание системы ГУЛАГа. Трудовой энтузиазм, 

стахановское движение. Внешняя торговля. Массовые репрессии 1930-х 

гг., их причины и последствия. Принятие Конституции 1936 г. и создание 

административно-командной системы управления обществом. Духовный 

климат в стране. 

Персоналии: С.М. Киров, М.Н. Тухачевский, А.Н. Туполев, А.С. Яковлев, 

Н.И. Ежов. 

Понятия и термины: коллективизация, индустриализация, ГУЛАГ, 

административно-командная система, Конституция СССР 1936 г. 

СССР в системе международных отношений 1920-1930-е гг.  

Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. 1920-е гг. - 

десятилетие пацифизма в Европе. Пакт Бриана-Келлога. Начало 

революции и гражданской войны в Китае и политика СССР. Коммунисты 

Китая и гоминьдан. Вторжение Японии в Маньчжурию. Военные 

приготовления Германии и попытки создания системы коллективной 

безопасности в Европе. Вступление СССР в Лигу Наций, заключение 

договоров о взаимопомощи между Советским Союзом, Францией и 

Чехословакией. Отказ Германии от условий Версальского договора, 

оккупация Рейнской области. Англо-германское морское соглашение. 

Захват Италией Эфиопии. Гражданская война в Испании: причины и 

международные последствия. 

Персоналии: В.К. Блюхер, Чан Кайши, М.М. Литвинов, Л. Барту, 

Александр I, Э. Дольфус, Н. Чемберлен, С. Болдуин, У. Черчилль, П. 

Лаваль, Ф. Франко. 
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Понятия и термины: пакт Бриана - Келлога, «освобожденные районы», 

коллективная безопасность, гражданская война в Испании, Народный 

фронт, Антикоминтерновский пакт. 

Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. Нападение 

Японии на Китай в 1937 г. Присоединение Германией Австрии. Конфликт 

вокруг Судетской области и позиция СССР. Мюнхенские соглашения, их 

последствия. Захват Германией всей Чехословакии, оккупация Италией 

Албании. Переговоры между СССР, Англией и Францией о заключении 

договоров взаимопомощи, причины их неудачи. Конфликт между СССР, 

Монголией и Японией на Халхин-Голе. Англо-японское соглашение. Пакт 

о ненападении между СССР и Германией, секретный протокол к нему и их 

значение. 

Персоналии: Э. Даладье, Э. Бенеш, В.М. Молотов. 

Понятия и термины: аншлюс, Мюнхенское соглашение, умиротворение, 

конфликт на Халхин-Голе, пакт о ненападении СССР и Германии, 

секретный протокол. 

Начальный период Второй мировой войны. Нападение Германии на 

Польшу и ее разгром. Начало Второй мировой войны. «Странная война» 

на Западном фронте. Захват Германией Дании, Норвегии, Голландии, 

Бельгии, капитуляция Франции. Причины побед германской армии в 

Западной Европе. Провал планов А. Гитлера по захвату Англии. Политика 

СССР в 1939-1940 гг. Присоединение Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Советско-финская война и ее итоги. 

Персоналии: В. Квислинг, П. Лаваль, А. Петен, 0. Куусинен, У. Черчилль. 

Понятия и термины: линия Мажино, «странная война», блицкриг, 

Тройственный пакт, «пятая колонна», «Катынское дело», советско-

финская война, линия Маннергейма, операция «Морской лев». 

СССР и Германия накануне Великой Отечественной войны: 1940-1941гг. 

Переговоры между СССР и Германией осенью 1940 г. План «Барбаросса» 

и подготовка Германии к войне с СССР. Военные действия на Балканах и в 

Африке. Подготовка СССР к участию в мировой войне. Причины слабости 

Красной Армии, состояние ее материально-технической базы, уровень 

подготовки командного состава. Взгляды И.В. Сталина на положение в 

мире, недооценка им германской угрозы, ее причины. 

Персоналии: С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков. 

Понятия и термины: план Барбаросса, советская военная доктрина. 

СССР В Великой Отечественной войне и страны запада. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны (1941 — начало 

1942).Начальный период войны и героическое сопротивление Красной 

Армии. Причины ее неудач. Катастрофы в Белоруссии и на Украине. 

Блокада Ленинграда. Мобилизация сил СССР для отпора агрессору. 

Создание промышленной базы на Востоке. Труженики тыла. Развитие 

военной техники. Битва под Москвой и ее историческое значение. 

Персоналии: Б.М. Шапошников, СВ. Ильюшин, СА. Лавочкин, В.М. 

Петляков, И.В. Панфилов. 

Понятия и термины: Государственный Комитет Обороны, Ставка 

Верховного главнокомандования, блокада Ленинграда, битва под Москвой. 
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Советский Союз в переломный период Второй мировой войны (1942-

1943). Создание антифашистской коалиции. Ленд-лиз и его значение. 

Агрессия Японии на Тихом океане и вступление США в мировую войну. 

Бои на Восточном фронте весной 1942 г. Немецкое наступление на Юго-

Западном фронте. Бои на Северном Кавказе. Героическая оборона 

Сталинграда. Контрнаступление Красной Армии и разгром немецких 

войск под Сталинградом. Перелом в ходе боевых действий в Африке и на 

Тихом океане. Кризис фашистского блока и капитуляция Италии. Подъем 

партизанского движения. Особенности партизанского движения в СССР. 

Персоналии: В.И. Чуйков, М.С. Шумилов, Ф. Паулюс, Ш. де Голль. 

Понятия и термины: ленд-лиз, антифашистская коалиция, Атлантическая 

хартия, Перл-Харбор, битва за Сталинград, перелом в ходе войны, 

Свободная Франция, партизанское движение. 

СССР и антифашистская коалиция в решающих битвах Второй мировой 

войны. Битва на Орловско-Курской дуге и ее историческое значение. 

Антифашистская коалиция и проблема второго фронта. Конференция 1943 

г. в Тегеране и ее решения. Освобождение территории СССР от 

оккупантов. Высадка союзников в Нормандии. Кризис фашистского 

режима в Германии, покушение на А. Гитлера. 

Персоналии: П.А. Ротмистров, А.М. Василевский, Р.Я. Малиновский, К.К. 

Рокоссовский. 

Понятия и термины: битва на Орловско-Курской дуге, Декларация 26 

государств, второй фронт, операция «Багратион». 

Советский Союз на завершающем этапе Второй мировой войны. 

Освобождение стран Восточной Европы. Антифашистские революции в 

Румынии и Болгарии. Боевые действия на территории Венгрии и Польши. 

Варшавское восстание 1944 г. Тотальная мобилизация в Германии и 

немецкое наступление в Арденнах. Конференция 1945 г. в Крыму и ее 

решения. Вступление Красной Армии на территорию Германии. Штурм 

Берлина. Разгром милитаристской Японии. Операция Красной Армии в 

Маньчжурии. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Персоналии: И.Б. Тито, Ф. Салаши, С. Миколайчик, Г. Трумэн. 

Понятия и термины: Варшавское восстание, Висло-Одерская 

наступательная операция, прорыв в Арденнах, Крымская конференция 

глав ведущих держав антигитлеровской коалиции, штурм Берлина, 

Квантунская армия. 

СССР и итоги Второй мировой войны. Вклад СССР в победу во Второй 

мировой войне. Итоги и уроки войны. Наказание военных преступников. 

Утверждение международно-правовых основ жизни народов. Создание 

ООН и принципы ее деятельности. Потсдамская конференция и ее 

решения. Новые границы в Европе. Проблема репараций. 

Понятия и термины: Международный трибунал в Нюрнберге, 

Международный военный трибунал в Токио, Организация Объединенных 

Наций (ООН), Совет Безопасности ООН 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первую половину XX 

века. 
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Развитие общества и науки. Тенденции духовной жизни. Революция в 

естествознании. Открытие строения атома. Теория относительности А. 

Эйнштейна. Кризис механистических взглядов на мир. Новые течения в 

философской мысли. Цивилизационный взгляд на историю. Учение 3. 

Фрейда и его влияние на современников. Рационализм и прагматизм в 

философской мысли начала XX в. Идеи русского космизма. Персоналии: 

В.К. Рентген, Э. Резерфорд, Н. Бор, А. Эйнштейн, 3. Фрейд, К. Юнг, Д. 

Дьюи, Р. Киплинг, Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, 

Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, П.Б. Струве. 

Изобразительное искусство, художественная литература, музыкальная 

жизнь, театр, кино. Новые течения в изобразительном искусстве. Отражение 

эпохи войн и революций в художественном творчестве, архитектуре. 

Мировая литература начала XX в. Реализм и социалистический реализм. 

Музыкальная жизнь, театральное искусство и искусство кино. 

Персоналии: П. Пикассо, К.С. Малевич, М. Дюшан, Л. Корбюзье, И.И. 

Леонидов, К.С. Петров-Водкин, И.А. Бунин, Д.Б. Шоу, Дж. Голсуорси, 

Ж.П. Сартр, Ф. Кафка, Д. Джойс, Дж. Лондон, М. Горький, М.А. Булгаков, 

М.А. Шолохов, СВ. Рахманинов, Ч. Чаплин, СМ. Эйзенштейн. 

Понятия и термины: реализм, импрессионизм, модернизм, примитивизм, 

футуризм, абстракционизм, конструктивизм, модерн, неомодернизм, 

авангардизм, экзистенциализм, социальная антиутопия, социалистический 

реализм. 

СССР и мировое  развитие в период «холодной войны». 

«Холодная война» и раскол Европы. Причины «холодной войны». 

Конфликт по вопросу судеб стран Восточной Европы, Ирана, гражданская 

война в Греции. Принятие доктрины Трумэна. Положение в странах 

Западной Европы после Второй мировой войны. Принятие США «плана 

Маршалла» и раскол Европы. Создание Информбюро и установление 

народно-демократических режимов в Восточной Европе. Политика СССР 

и восточноевропейские страны. Разрыв И.В. Сталина с И.Б. Тито. 

Персоналии: Д. Маршалл, Г. Димитров. 

Понятия и термины: доктрина Трумэна, план Маршалла, Информбюро, 

народно-демократический режим. 

Создание системы союзов и конфликты в Азии. Берлинский кризис и его 

последствия. Создание двух Германий - ФРГ и ГДР. Новые союзы в 

Европе - СЭВ, НАТО, Организация Варшавского договора. «Холодная 

война» в Азии. Завершение гражданской войны в Китае и провозглашение 

КНР. Включение Японии в систему союзов США. Истоки японско-

советского территориального спора. Война в Корее (1950-1953) и ее 

последствия. 

Персоналии: Мао Цзэдун, Ким Ир Сен. 

Понятия и термины: Берлинский кризис, Совет Экономической 

Взаимопомощи, Организация Североатлантического договора (НАТО), 

Организация Варшавского договора. 

Советский Союз в первые послевоенные годы. Народное хозяйство СССР 

после завершения Великой Отечественной войны: проблемы 

восстановления. Итоги четвертой пятилетки и истоки быстрых темпов 
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развития экономики. Создание ядерного оружия. Обострение положения 

на национальных окраинах, новая волна массовых репрессий. Борьба с 

космополитизмом, «дело врачей». Мракобесие в сфере научных 

исследований: «закрытие» генетики и кибернетики. 

Персоналии: НА.Вознесенский, Г.М. Маленков, И.В. Курчатов, А.И. 

Солженицын, Н.И. Вавилов, С.А. Лебедев. 

Понятия и термины: послевоенное восстановление экономики, 

«ленинградское дело», космополитизм, «дело врачей». 

СССР после смерти И.В. Сталина. Необходимость реформ: кризис 

сельского хозяйства, угроза ядерной войны, проблемы ГУЛАГа. Л.П. 

Берия и Г.М. Маленков - инициаторы начала преобразований. Освоение 

целинных земель. Борьба за власть в СССР и победа Н.С. Хрущева. Начало 

«оттепели». Непоследовательность политики десталинизации. Ее влияние 

на положение в странах Восточной Европы. Кризис и советское военное 

вмешательство в Венгрии. Политика мирного сосуществования и ее 

противоречия. Попытка переворота в 1957 г. и концентрация власти в 

руках Н.С. Хрущева. 

Персоналии: Н.С. Хрущев, Л.П. Берия, И. Надь, М. Ракоши, Я. Кадар. 

Понятия и термины: реабилитация, целинные земли, культ личности, 

«оттепель», мирное сосуществование. 

СССР в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Кризис экономической политики 

КПСС в конце 1950-х гг. Курс на строительство коммунизма и развал 

сельского хозяйства. Политика укрупнения совхозов, ликвидация 

колхозов, эксперименты с кукурузой и угроза голода. Административно-

командные эксперименты Н.С. Хрущева. Создание совнархозов, попытки 

реорганизации КПСС. Противоречия политики десталинизации, репрессии 

против творческой интеллигенции. Успехи в научно-технической и 

военно-технической сферах, освоении космоса. Переворот 1964 г. и 

отстранение Н.С. Хрущева от власти. 

Персоналии: Д.Ф. Устинов, Ю.А. Гагарин, Б.Л. Пастернак, Е.Г. Либерман, 

Л.И. Брежнев, В.Е. Семичастный, А.Н. Шелепин, А.Н. Косыгин. 

Понятия и термины: совнархозы. 

Советский Союз и крушение колониальной системы. Причины распада 

колониальной системы. Политика СССР в отношении освобождающихся 

стран. Идея социалистической ориентации развития и причины ее 

слабости. Советский Союз и локальные конфликты в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки. Индо-пакистанский и ближневосточный 

конфликты. СССР и Суэцкий кризис 1956 г. Революция на Кубе. 

Карибский кризис и его последствия для СССР и США. 

Персоналии: Г.А. Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди. 

Понятиям термины: локальный конфликт, путь развития, нефтедобываю-

щие страны, социалистическая ориентация. 

Евроатлантические страны и Япония после Второй мировой войны. Конец 

1940-х - начало 1960-х гг. Создание социально ориентированной рыночной 

экономики в странах Запада. Политика «справедливого курса» Г. Трумэна 

в США. Маккартизм. Подъем движения в защиту интересов этнических 

меньшинств в США. Идеи Дж. Кеннеди и программа «великого общества» 
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Л. Джонсона. «Экономическое чудо» в послевоенной ФРГ и его истоки. 

Социал-демократия в Западной Европе 1950-х гг. Начальный этап 

европейской интеграции. Создание Совета Европы, ЕЭС, ОЭСР. 

Особенности развития Японии после Второй мировой войны. 

Персоналии: Д. Маккарти, Д. Эйзенхауэр, М.Л. Кинг, Л. Джонсон, Д. 

Гэлб-рейт, Л. Эрхард, Р. Шуман. 

Понятия и термины: «справедливый курс», «великое общество», 

«экономическое чудо», социальное партнерство, рабочие акции, 

Социалистический интернационал, интеграция, сегрегация, Всемирная 

торговая организация (ВТО), Организация экономического сотрудничества 

и развития (ОХР), Совет Европы, Европейское объединение угля и стали 

(ЕОУС), Римский договор, Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). 

Кризис моделей развития: 1960—1970-е гг. Ограниченность итогов 

политики реформ А.Н. Косыгина и их причины. Застой в экономическом и 

общественно-политическом развитии СССР. Возникновение зависимости 

Советского Союза от экспорта нефти и сырьевых ресурсов. Господство 

интересов военно-промышленного комплекса в СССР. СССР и кризисы на 

международной арене. Советский Союз и война в Юго-Восточной Азии. 

СССР и арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг. Кризис 1968 г. в 

Чехословакии и его последствия. Доктрина Брежнева и ослабление 

советской системы союзов. Кризис доверия в США. Антивоенное 

движение, импичмент Р. Никсона. Подъем нового левого движения в 

странах Западной Европы, еврокоммунизм. 

Персоналии: А.Дубчек, Р. Никсон, Д.Фсрд, Д. Картер, Д. Лукач, Э. 

Фишер, Э. Берлингуэр. 

Понятия и термины: застой, социализм «с человеческим лицом», 

доктрина Брежнева, Уотергейтский скандал, импичмент, неомарксизм, 

еврокоммунизм. 

Период партнерства и соперничества между СССР и США. Кризис 

политики «холодной войны». Ослабление системы союзов. Достижение 

военного паритета СССР и США и его значение. Потребности углубления 

международного разделения труда. Разрядка и ее значение. Соглашения 

1970-х гг. между Советским Союзом и Соединенными Штатами в военно-

стратегической области. Проблемы безопасности в Европе. Соглашения 

по Западному Берлину, Заключительный акт Совещания в Хельсинки. 

Развитие правозащитного движения в СССР. Обострение локальных 

конфликтов. Войны в Анголе, Эфиопии, революция в Никарагуа, 

конфликт в Афганистане и провал политики разрядки международной 

напряженности. 

Персоналии: АД.Сахаров, М.Х. Мариам, Р. Рейган. 

Понятия и термины: Движение неприсоединения, паритет стратегических 

сил, нераспространение ядерного оружия, ограничение стратегических 

вооружений, Заключительный акт, диссидентское движение. 

Ускорение научно-технического развития и его последствия. 

Технологии новой эпохи. Совершенствование военной техники. Освоение 

космоса, развитие транспортной авиации. Новые конструкционные 
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материалы. Развитие биохимии, генетики, медицины. Электроника и 

робототехника. Компьютерная революция и создание глобальной системы 

информационных коммуникаций. 

Персоналии: Ю.А. Гагарин, Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабати, Г. 

Маркони, Дж. Флеминг. 

Понятия и термины: генетика, клонирование, трансплантация органов, 

электроника, компьютеры, работы. 

Информационное общество: основные черты. Критерии перехода к 

информационному обществу. Автоматизация и роботизация производства. 

Индустрия производства знаний: ключевая сфера экономики. Новая 

социальная структура общества. Подъем среднего класса в странах Запада, 

закат массовых профсоюзов, проблема маргинализации. 

Понятия и термины: роботизация, информационное общество, 

маргинализация, средний класс. 

Глобализация мировой экономики и ее последствия. Предпосылки и итоги 

возникновения транснациональных корпораций и банков. Преимущества 

использования международного разделения труда. Интеграционные 

процессы и глобализация экономики. Конфликт национально-

государственных интересов и стремлений ТНК и ТНБ к оптимизации 

прибыли. Создание единых пространств и формирование 

наднациональных, международных институтов. Антиглобалистское 

движение и его идеология. Экология, развитие и деятельность ТНК. 

Пределы роста и природоохранная политика в странах Запада. 

Модернизация освободившихся стран и интересы ТНК. 

Обострение проблем развития. Обострение конфликта Север - Юг. 

Проблема международного терроризма. 

Понятия и термины: транснациональные корпорации (ТНК), 

транснациональные банки (ТНБ), глобализация, единые пространства, 

движения антиглобалистов, Римский клуб, международный терроризм. 

Модернизационные процессы в мире конца XX века. От  СССР - к 

Российской федерации  

Перестройка и новое политическое мышление. Демократические 

революции в Восточной Европе и распад СССР. Углубление кризиса 

советского общества, его симптомы. Поиск новых путей развития при 

Ю.В. Андропове. Политика М.С. Горбачева. От ускорения к перестройке. 

Переосмысление исторического прошлого. Идея правового государства и 

утверждение многопартийной системы в СССР. Экономические реформы: 

перевод предприятий на хозрасчет, создание кооперативов. Идеи нового 

политического мышления и улучшение отношений между СССР и США. 

Односторонние уступки СССР. Воздействие перестройки на страны 

Восточной Европы. Крушение просоветских режимов, демократические 

революции в Венгрии, Чехословакии, Польше, Румынии. Объединение 

ГДР и ФРГ. Роспуск СЭВ и ОВД. Углубление экономического кризиса в 

СССР. Поляризация сил в советском обществе. Конфликт между Б.Н. 

Ельциным и М.С. Горбачевым. Обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Армяно-азербайджанский конфликт, 

провозглашение суверенитета союзных республик. Переговоры о 
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заключении нового Союзного договора и попытка переворота в Москве. 

Поражение ГКЧП, роспуск КПСС, распад СССР. 

Персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачев, В. 

Ярузельский, В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, Н.И. Рыжков, С.С. 

Шаталин, ГА. Явлинский, B.C. Павлов, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев. 

Понятия и термины: перестройка, ускорение, новое политическое мыш-

ление, правовое государство. 

Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. 

Неоконсервативная волна в США и странах Западной Европы. Социально-

экономическая политика неоконсерватизма и ее итоги. Рейганомика и 

тэтчеризм. Формирование экономики информационного общества, роль 

малого и среднего бизнеса. Неоконсерваторы и профсоюзы: конфликт 

интересов. Ускорение интеграционных процессов. Преобразование ЕЭС в 

ЕС, создание НАФТА. Причины спада неоконсервативной волны в 1990-е-

гг. Идея третьего пути демократов в США, социал-демократия Западной 

Европы в новых условиях. Восточная Европа после социализма: поиск 

путей сближения с Западом. Кризис в бывшей Югославии и его 

международные последствия. 

Персоналии: М.Фридмэн, М. Тэтчер, Г. Коль, Ф. Миттеран, Ф. Гонсалес, 

У. Клинтон, Э. Блэр, Г. Шредер, Д. Буш, А. Квасьневский, С. Милошевич, 

В. Куштуница. 

Понятия и термины: неоконсерватизм, структурная безработица, Евро-

пейский союз, Маастрихтские соглашения, Североамериканское 

соглашение о свободной торговле (НАФТА). 

Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. Положение в странах 

Азии и Африки после освобождения: проблемы модернизации. Сложности 

развития в 1990-е гг. Особенности развития стран социалистической 

ориентации и социалистического выбора - Китая, Вьетнама, Северной 

Кореи. Реформы в Китае и их итоги. Опыт новых индустриальных стран и 

их положение в мире начала XXI в. Особенности развития стран Южной 

Азии. Индия и ее роль в Азии. Исламский мир: особенности модерн и 

зационной политики. Исламская революция в Иране. Факторы единства 

исламских стран. 

Понятия и термины: рыночные реформы, свободные экономические 

зоны, исламская революция. 

Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. Особенности 

модернизационной политики в Латинской Америке. Военные, 

диктаторские режимы и их вклад в развитие экономики. Демократические 

режимы Латинской Америки в 1950-1960-е гг. и истоки их слабости. 

Перонизм в Аргентине. Военный переворот в Чили в 1973 г. и его 

последствия. Латиноамериканские страны в 1990-е гг. Укрепление основ 

демократии. Создание региональных экономических союзов: Меркасур, 

Андский пакт. 

Персоналии: X. Перон, Ж. Варгас, Ф. Кастро, С. Альенде, А. Пиночет, А. 

Стреснер, У. Чавес, Лула де Сильва, ЭвоМоралес. 

Понятия и термины: латифундии, военные хунты, «Союз ради 

прогресса», перонизм, Меркасур, Андский пакт. 
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Российская Федерация на новом этапе развития. Экономические реформы 

1991-1992 гг. и их итоги. Причины обострения социальных и политических 

противоречий в российском обществе. Кризис 1993 г., принятие новой 

Конституции и коррекция политики реформ. Обострение межнацио-

нальных противоречий в России. Кризис вокруг Чечни. Политическое и 

социально-экономическое развитие России во второй половине 1980-х гг. 

Противостояние Государственной Думы и правительства. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Новое обострение проблемы Чечни. Назначения В.В. 

Путина главой правительства и исполняющим обязанности президента 

страны. Президентские выборы 2000 г. и их итоги. Стабилизация 

социально-экономического положения России. Российская Федерация в 

СНГ. Проблемы Содружества Независимых Государств. Основные итоги 

развития России с древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза 

национальной безопасности страны. 

Персоналии: ЕТ. Гайдар, А.Н. Шохин, А.Б. Чубайс, Р.И. Хасбулатов, А.В. 

Руцкой, B.C. Черномырдин, В.В. Жириновский, Д.М. Дудаев, А.А. 

Масхадов, Г.А. Зюганов, Б.Е. Немцов, СВ. Кириенко, Е.М. Примаков, СВ. 

Степашин, В.В. Путин, М.М. Касьянов, М.Е. Фрадков. 

Россия и международные отношения начала XXI в. Российская Федерация 

как правопреемник СССР. Ее положение на мировой арене. Российско-

американские отношения. Сближения с ЕС и вступление России в Совет 

Европы. Отношения с НАТО. Конфликт в бывшей Югославии и 

российская дипломатия. Роль ООН в современном мире и политика 

мирового лидерства США. События 11 сентября 2001 г. В США и их 

международные последствия. Курс российской дипломатии на упрочение 

безопасности в мировом развитии. 

Особенности духовной жизни второй половины XX века. 

Эпоха постмодернизма. Массовая культура и ее особенности, ее влияние 

на общество и молодежь. Развитие постмодернизма в изобразительном, 

театральном искусстве. Компьютерная графика, видеоклипы, реклама как 

форма искусства. Культура молодежного бунта. Расцвет культур стран 

тропической Африки, исламского мира, Южной Америки. 

Персоналии: Д.Поллок, Р. Гамильтон, М. Дюшан, Й. Бойс, Нам Джун 

Пак, Д. Кейдж, Д. Сэлинджер, Д. Осборн, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. 

Сенгор, Г. Маркес. 

Понятия и термины: массовая культура, абстракционизм, поп-арт, 

дадаизм, гиперреализм, минимализм, хеппенинг, постмодернизм, 

инвайронмент, видеоискусство, битники, хиппи. 

Духовная жизнь в советском и российском обществах. Советское 

искусство периода «оттепели». Духовная жизнь в СССР 1960-1980-х гг. 

Преследования инакомыслящих писателей. Развитие течения «деревенской 

прозы». Перестройка и новый этап в развитии литературы и искусства. 

Духовная жизнь демократической России и ее особенности. 

Персоналии: Б.Л. Пастернак, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, С.С. 

Прокофьев, А.И. Хачатурян, В.Я. Шебалин, А.А. Вознесенский, Д.А. 
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Гранин, Е.Г. Евтушенко, К.Г. Паустовский, АД. Синявский, Ю.М. 

Даниэль, В.П. Аксенов, В.В. Войнович, И.А. Бродский, Ю.П. Любимов, 

В.И. Белов, Ф.А. Абрамов, В.А. Солоухин, А.Н. Стругацкий, Б.Н. 

Стругацкий, B.C. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, А.Н. Рыбаков, З.К. Церетели, 

И.С. Глазунов, М.М. Шемякин, А.М. Шилов, Н.С. Михалков. 

Понятия и термины: критический реализм, неофициальное искусство, 

московский концептуализм, соц-арт, «деревенская проза». 

Итоговые уроки. 

Мир начала XXI в, тенденции развития. Россия в начале третьего 

тысячелетия. Особенности и проблемы изучения отечественной и 

зарубежной истории XX в. Основные итоги развития России с древнейших 

времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность 

фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны. 

Содержание основных образовательных программ по обществознанию  

(базовый уровень) 

10 класс 

Общество и человек. 

Общество. Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, 

их взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). 

Важнейшие институты общества.  

Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество 

как социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, 

взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. 

Развитие культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». 

Культура материальная. Проблема сохранения культурного наследия. 

Законодательство об охране памятников истории и культуры.  

Человек.  Человек - как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как 

предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. 

Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность 

неконтролируемого изменения окружающей среды.  

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический 

императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека.  

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение 

животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы 

деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. 

Игра. Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения.  

Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор 

эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. 

Объективность истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и 

заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности научного познания. 

Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Жизненный 

опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, 

религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность.  
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Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка.  

Основные сферы общественной жизни  

Духовная культура. Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог культур, проблемы современной 

отечественной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. 

Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. Элементы 

культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. 

Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в 

сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его 

сохранения.  

Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы 

и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, 

школьное и домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый тип 

учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций 

в университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, 

функции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие 

университетов. История и разновидности академий.  

Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. 

Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. 

Различные определения религии; её значение и роль в обществе. Тотемизм, 

фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и 

верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. 

Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция 

уважения родителей. Вероучение в мировых религиях.  

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, 

их история и развитие. «Свободные искусства».  

 Экономика Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы 

экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования 

капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их 

разновидности. Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры 

экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основные 

экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты 

современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные 

производители товаров.  

Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура личности. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Роль экономической культуры и деятельности.  

Социальная сфера   Социальная структура как анатомический скелет общества. 

Статус как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. 

Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. 
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Определение и значение социальной группы, её влияние на поведение человека. 

Статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация и социальное 

неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её выделения. Социальное 

расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия 

людей. Классы как основа стратификации современного общества. Историческое 

происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ и 

уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, 

богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ 

жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний 

класс. Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Социальные 

аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный 

контроль. Отношения между разными национальностями внутри одного 

государства. Отношения между разными нациями-государствами. Отношения 

между национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и 

военные формы взаимодействия народов. Формирование многонационального 

государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических 

конфликтов, причины их возникновения и современные проявления.  

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл 

семьи. Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. 

Удовлетворённость браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия 

развода, его социальная роль.  

Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура.  

Политическая сфера Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. 

Становление власти в качестве политического института общества. Разделение 

властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть.  

Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие 

признаки государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние 

функции государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. Сущность и классификация политических режимов. 

Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность 

диктатуры. Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как 

защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 

парламента.  

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. 

Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его 

становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства.  

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и 

партийные системы.  

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Процедура 

голосования. Активность электората. Конкуренция политических партий за 

электорат. Роль референдума в политической жизни.  

Право  
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Право как особая система норм .  Социальные нормы. Функции и сущность права. 

Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о 

естественных и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. 

Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. 

Иерархия нормативно-правовых актов.  

Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов.  

Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России.  

Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое 

право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право.  

Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.  

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного общества. Проблема общественного прогресса. Общественный 

прогресс. Критерии общественного прогресса. Формы общественного прогресса.  

11 класс 

Человек и экономика 

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. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные 

и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

Проблемы социально  - политического развития общества 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 
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Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Человек и закон 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Повторение. 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. 

Содержание основных образовательных программ по экономике 

(базовый уровень) 

10 класс 

Принципы экономики. 

Экономика и человек. Потребности и ресурсы. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость. Выбор и главные 

вопросы экономики. 

Экономические системы. Собственность. Типы экономических систем.  

Экономическая свобода. 
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Рыночная система экономики. Рынок, специализация и обмен. Спрос. 

Предложение. Рыночное равновесие и механизм. Эластичность 

 Структура экономики. Экономические агенты. Резиденты и нерезиденты. 

Виды рынков. Виды экономической деятельности. 

Экономическая взаимозависимость. Экономические операции. Товары и 

услуги. Факторные доходы. Экономический оборот. 

Из истории экономики и экономической науки. Вехи мировой 

экономической мысли. Российская экономическая мысль. Экономические 

школы. Экономическая мысль сегодня. 

Резервный час. Человек и нравственность в экономике. Экономический 

человек. Этический человек. Социальный человек. 

 

Экономика домохозяйства. 

Экономические функции домохозяйства. Классификация домохозяйств. 

Домохозяйство как потребитель. Домохозяйство как производитель. 

Домохозяйство как поставщик труда. Личное подсобное хозяйство. 

Рациональное потребление. Рациональный потребитель. Полезность. 

Потребительский выбор. Бюджетное ограничение. Защита прав 

потребителя. 

Максимизация полезности. Равновесие потребителя. Изменение 

предпочтений. Изменение цены. Изменение дохода. Сбережения 

населения. 

Бюджет домохозяйства. Доходы. Расходы. Семейный бюджет. 

Номинальные и реальные доходы. 

Рынок труда. Труд и занятость. Спрос на труд. 

Благосостояние. Причины различия в доходах. Показатели 

дифференциации доходов. Потребительская корзина. Минимальная оплата 

труда. 

Экономика семьи. Экономика семьи. Переговоры об уровне заработной 

платы. Номинальные и реальные величины. 

Экономика фирмы. 

Предприятие и фирма. Фирма как экономический агент. Организационные 

формы фирмы. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерные 

общества. Экономические цели и капитал фирмы. 

Производство. Производственная функция. Производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Убывающая отдача в 

краткосрочном периоде. Отдача от масштаба в долгосрочном периоде. 

Выручка, издержки и прибыль фирмы. Доход и выручка. Расходы и 

издержки. Показатели издержек. Прибыль. 

Фирма на рынке. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. 

Монополия. Монополистическая конку олигополия. 

 

11 класс 

Экономика фирмы  

Баланс и управление фирмой. Финансовая отчетность. Анализ баланса. 

Аналитические показатели. Менеджмент. 
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Рынок капитала. Финансирование фирмы. Капитал, инвестиции, процент. 

Виды ценных бумаг. Фондовый рынок. 

Резервный час. Бизнес-план. Понятие маркетинга и реклама. Как создать 

фирму.  

Экономика государства  

Экономический рост и развитие Частные и общественные блага. Роль 

государства в экономике. Валовой внутренний продукт. Экономический 

рост. Профсоюзы. 

Инфляция. Измерение инфляции. Источники инфляции. Последствия 

инфляции.  Социальные последствия инфляции. Антиинфляционные меры 

Экономические колебания. Макроэкономическое равновесие. 

Экономические циклы. Безработица. Государственная политика занятости. 

Государственный бюджет .Бюджетная система. Доходы и расходы. Виды 

налогов Кривая Лаффера. Баланс бюджета. Государственный долг. 

Фискальная политика. 

Деньги. Сущность денег. Функции денег. Количество денег. Спрос на 

деньги и предложение денег. 

Финансовая система. Центральный банк. Коммерческие банки. Основы 

денежной политики государства. Другие финансовые институты. 

Страхование. Реальная и номинальная процентные ставки. 

Резервный час. Процентная ставка. Кривая Лаффера. Налоги на 

деятельность фирмы. 

Экономика мира 

Экономическая глобализация. Международное разделение факторов 

производства. Мировой рынок. Мировое хозяйство. Международная 

экономика. 

Структура международной экономики. Аналитические группы стран. 

Уровни экономического развития. Взаимосвязь экономических секторов. 

Международные экономические операции. 

Международная торговля. Причины торговли. Структура торговли. 

Государственная политика в области международной торговли. 

Многосторонняя торговая система. 

Международные финансы. Платежный баланс. Макроэкономическая 

корректировка. Международные финансовые рынки. Международные 

финансовые организации. 

Обменные курсы валют. Валюта и валютный курс. Режимы валютного 

курса. Причины изменения валютного курса. Валютный рынок.  

Россия в международной экономике. Вехи экономического развития.  

Особенности современной экономики России. Вызовы экономическому 

развитию. Россия на пути в международную экономику. 

Глобальные экономические проблемы Сравнительные преимущества. 

Экономика Интернета. 

Содержание основных образовательных программ по праву (базовый 

уровень) 

10 класс 

История государства и права. Связь и взаимозависимость государства и права. 

Основные теории происхождения государства и права: теологическая, 
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патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, 

расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской 

Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-

правовой мысли. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 

г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. 

Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой 

системы в царствование Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. 

Совершенствование системы управления, издание Полного собрания законов 

и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в 

начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной 

думы. Основные государственные законы — конституционные законы 

России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным 

правосознанием». Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» 

Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация 

административно-командной системы управления. Рост правонарушений. 

Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции 

СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить 

Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. 

«Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. 

Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

Вопросы теории государства и права. 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции 

государства. Форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. 

Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. 

Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды 

норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность 

и правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Конституционное право. 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его 

принципы и источники. Конституционная система. Понятие 

конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции 

Российской Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и 

недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание вступительной части 

Конституции. Российская Федерация — демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Социальное 
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государство. Светское государство. Человек, его права и свободы — 

высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель 

суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления 

государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации. 

Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. 

Виды субъектов РФ. Федеральное законодательство! и законы субъектов 

РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия 

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий 

Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в 

европейской политической традиции. Парламентаризм. Две палаты 

Федерального Собрания — Совет Федерации и Государственная Дума, их 

состав и способы формирования. Комитеты и комиссии 1 обеих палат. 

Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок 

принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок 

формирования. Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение 

полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: 

федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. 

Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная 

система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. 

Муниципальная собственность. Самостоятельность местного 

самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование 

местного самоуправления. 

Права человека. 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии 

прав человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание 

Международного Билля о правах человека. Виды международных 

документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. 

Запрет рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции 

невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, 

совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу 

мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении 

своей страной непосредственно или через посредство избранных 

представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть 

имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в 

экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на 



86 

 

свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право 

участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

11 класс. 

Избирательное право 

Понятие избирательного права. Избирательные системы. Виды 

избирательных систем. 

Гражданские право 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его 

содержание и особенности. Обязательственное право. Понятие 

обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды 

договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. 

Способы приобретения права собственности. Прекращение права 

собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Признание гражданина недееспособным или ограничено дееспособным. 

Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель 

и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Налоговое право 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и 

объекты налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. 

Налог на имущество. Декларация о доходах. Ответственность за уклонение 

от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность. 

Семейное право 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие 

семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его 

заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака. Права и обязанности родителей и 

детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. 

Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство. 

Трудовое право 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 

Трудовая книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения 

трудового договора. Оплата труда. Заработная плата в производственной 

сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. 

Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 
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Административное право 

Понятие и источники административного права. Административное 

правовое регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ 

об административных правонарушениях. Административные 

правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Уголовное право 

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав 

преступления. Категория преступлений. Неоднократность преступлений. 

Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы 

преступлений. Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие 

и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. 

Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное 

производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе. Конституционное, гражданское, арбитражное, 

уголовное судопроизводство. Основания и порядок обращения в 

Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным судом РФ. Принципы гражданского процесса. Порядок 

обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования 

судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

Профессиональной юридическое образование. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика. 

Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юридические профессии: 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Правовая культура 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствование правовой культуры. 

Содержание основных образовательных программ по географии 

(базовый уровень) 

10 класс 

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в 

географии. Сквозные направления в географии. Экономическая и 

социальная география, как одна из «стволовых ветвей» географии. 

Современные методы географических исследований. Подразделение 

общегеографических методов на традиционные (описания, 

картографический, сравнительно-географический, статистический) и 

новые (математический, математико-географического моделирования, 

дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы 

физической и социально-экономической географии. Источники 

географической информации. Географическая карта как важнейший 

универсальный источник информации. Переход от бумажной — к 

машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых 



88 

 

систем информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной 

системе (ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником. 

Современная политическая карта мира  

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. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-

географическое положение. 

Природа и человек в современном мире  

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. 

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. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

География населения мира. 
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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. Демографическая 

политика, её особенности в экономически развитых и развивающихся 

странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения 

и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель 

уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых 

и развивающихся странах. Демографические показатели России. 

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 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. 



90 

 

География населения как ветвь социально-экономической географии. 

Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. 

Особое значение географии городов (геоурбан). 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

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. Геоинформатика. 

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-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. 

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы 

размещения: территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, 

трудовых ресурсов, территориальной концентрации. Новые факторы 

размещения: наукоёмкости, экологический. 

География отраслей мирового хозяйства  

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 
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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 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). 
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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. 

11 класс 

Региональная характеристика мира  

Зарубежная Европа. 

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) 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. 
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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. 

Зарубежная Азия. Австралия  

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 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. 
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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 
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ориентации на наукоёмкие отрасли. Главные промышленные центры 

Японии и их специализация. 

Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. 

Значение рыболовства. 

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. 

Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние 

«зелёной революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. 

Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические 

столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их 

друг с другом. Зарождение первых трёх мегалополисов Индии.  

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. 

Африка  

Общая характеристика. «Визитная карточка» региона. Колониальное 

прошлое Африки. Этапы завоевания политической независимости после 

второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая наименее 

развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и 

развивающейся страны. 
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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. 

Северная Америка. 

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 
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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. 
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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. 

Латинская Америка . 

Общая характеристика региона. «Визитная карточка» 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. 

Россия в современном мире. 
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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. 

Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в 

отраслях топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в 

мировой горнодобывающей промышленности и в отраслях 

обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». Отставание России в 

отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - 

машиностроении и химии органического синтеза. 

Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и 

животноводстве. 

Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в 

железнодорожном и трубопроводном транспорте, более слабые – в 

автомобильном,  морском и воздушном транспорте. Основные 

направления международной транспортной инфраструктуры для 

транспортировки нефти и природного газа.  

Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле 

и мировых финансовых связях. 

Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого 

потенциала и его составляющие. Высокое положение России в мире в 

сфере образования. Менее выгодное положение России  в мире в сфере 

материального благосостояния. Невысокие показатели России в мире в 

сфере здоровья и долголетия. 

Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в 

сфере экономической модернизации и перехода на инновационный путь 

развития. Ускорение темпов экономического роста, технико-

технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой 

и территориальной структуры хозяйства – как главные пути к повышению 

качества жизни. Необходимость новой индустриализации. 

Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию о: 1) 

размерах вложения иностранного капитала в экономку России; 2) 

оффшорных зонах, наиболее тесно связанных с российской экономикой. 
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Используя поисковые системы Интернета, ознакомиться с проектом 

«Стратегия 2020». 

Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний)  

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. 

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. 
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Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и 

отдаленную перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных 

ученых, призывающие к сокращению населения и производства. Более 

оптимистические прогнозы российских ученых 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. 

Содержание основных образовательных программ по физике (базовый 

уровень) 

10 класс 

Введение 

Физика и познание мира. 

Механика  

Кинематика. Основные понятия кинематики. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического движения. 

Принцип относительности в механике. Аналитическое описание 

равноускоренного прямолинейного движения. 

Свободное падение тел. Равномерное движение точки по окружности. 

Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости. 

Динамика и силы в природе. Масса и сила. Законы Ньютона, их 

экспериментальное подтверждение. Силы в механике. Гравитационные 

силы. Сила тяжести и вес. Силы упругости — силы электромагнитной 

природы. Силы трения. Фронтальные лабораторные работы № 1. 

Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести. Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Работа силы (механическая работа). 

Теоремы об изменении кинетической и потенциальной энергии. Закон 

сохранения энергии в механике. Фронтальные лабораторные работы №2 

Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии 

Молекулярная физика. Термодинамика  

Основы молекулярно-кинетической теории. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Идеальный 

газ. Основное уравнение MKTидеального газа. Температура. Уравнение 

состояния идеального газа (уравнение Менделеева — Клапейрона). 

Газовые законы. Фронтальные лабораторные работы №3 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела.Реальный газ. 

Воздух. Пар. Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности 

жидкости. Твердое состояние вещества. 

Термодинамика. Термодинамика как фундаментальная физическая теория. 

Работа в термодинамике. Теплопередача. Количество теплоты. 
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Первый закон (начало) термодинамики. Необратимость процессов в 

природе. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей природы. 

Электродинамика 

Электростатика. Введение в электродинамику. Электростатика. 

Электродинамика как фундаментальная физическая теория Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность. Идея близкодействия. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Энергетические характеристики 

электростатического поля. Конденсаторы.  

Постоянный электрический ток. Стационарное электрическое поле. Закон 

Ома для участка цепи. Схемы электрических цепей. Работа и мощность 

постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Фронтальные лабораторные работы 

№ 4. Изучение последовательного и параллельного соединений 

проводников. 

№ 5. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в различных 

средах. Электрический ток в металлах. Закономерности протекания 

электрического тока в полупроводниках. Закономерности протекания тока 

в вакууме. Закономерности протекания тока в проводящих жидкостях. 

11 класс 

Электродинамика  

Магнитное поле. Стационарное магнитное поле .Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Фронтальные лабораторные работы 

№1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Электромагнитная индукция Явление электромагнитной индукции. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Фронтальные лабораторные работы 

№2. Изучение явления электромагнитной индукции.  

Колебания и волны  

Механические колебания  

Фронтальные лабораторные работы 

№3. Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного 

маятника. 

Электромагнитные колебания. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Переменный электрический ток. 

Производство, передача и использование электрической энергии. 

Трансформаторы. Производство, передача и использование электрической 

энергии. Механические волны. Волна. Свойства волн и основные 

характеристики. 

Электромагнитные волны. Опыты Герца. Изобретение радио А. С. 

Поповым. Принципы радиосвязи. 

Оптика  

Световые волны. Введение в оптику. Основные законы геометрической 

оптики Дисперсия света. 

Фронтальные лабораторные работы 
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№4. Экспериментальное измерение показателя преломления стекла. 

№5. Экспериментальное определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы. 

№6. Измерение длины световой волны. 

№7. Наблюдение интерференции, дифракции, и поляризации света. 

Основы специальной теории относительности. Элементы специальной 

теории относительности. Постулаты Эйнштейна. Элементы 

релятивистской динамики. 

Излучение и спектры (3 ч) 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений. 

Фронтальные лабораторные работы 

№8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Квантовая физика  

Световые кванты. Законы фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля 

Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света.  

Атомная физика. Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение 

света атомом. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Радиоактивность. 

Энергия связи атомных ядер. Цепная ядерная реакция. Атомная 

электростанция. Применение физики ядра на практике. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

Фронтальные лабораторные работы 

№9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Значение физики для развития мира и развития производительных сил 

общества  

Физическая картина мира. 

Строение и эволюция вселенной. Небесная сфера. Звездное небо Законы 

Кеплера. Строение Солнечной системы. Система Земля — Луна. Общие 

сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение. 

Физическая природа звезд. Наша Галактика. Происхождение и эволюция 

галактик. Красное смещение. Жизнь и разум во Вселенной.  

Обобщающее повторение. Сила Ампера. Сила Лоренца. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Переменный электрический ток. 

Сопротивления в цепи переменного тока. Квантовые постулаты Бора. 

Излучение и поглощение света атомом. 

Содержание основных образовательных программ по химии (базовый 

уровень) 

10 класс 

Теория строения органических соединений. Основные положения теории 

химического строения органических соединений. Важнейшие химические 

понятия: изомерия, гомология. 

Углеводороды и их природные источники. 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущество 

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, 
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замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе 

свойств. 

Алкены. Этилен, ацетилен, алкадиены с двумя двойными связями. 

Полиэтилен. Его свойства и применение. Применение этилена на основе 

его свойств. 

Получение этилена и ацетилена. Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимериза Химические свойства 

бутадиена –1,3. Полиэтилен. Его свойства и применение. Резина и каучуки. 

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 его свойств. 

Обобщение по теме: «Теория химического строения органических 

соединений. Контрольная работа» 

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 элементарного состава органических соединений. 

3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

4. Получение и свойства ацетилена. 

5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. 

Химический состав живых организмов. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в 

живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). 

Применение глюкозы на основе её свойств. 

Спирты. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина на основе свойств. 

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. 
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Применение этанола на основании его свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Фенол. Каменный уголь. 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 

фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе его свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 

формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты 

на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе их свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: 

гидролиз(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на 

основе свойств. 

 Контрольная работа №2 по теме: «Кислородсодержащие соединения 

и их нахождение в живой природе 

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» альдегилов 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. 

Лабораторные опыты. 

6. Свойства крахмала. 

7. Свойства глюкозы. 

8. Свойства этилового спирта. 

9. Свойства глицерина. 

10. Свойства формальдегида. 

11. Свойства уксусной кислоты. 

12. Свойства жиров. 

13. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

Азотсодержащие соединения и их роль в живой природы 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – 

из нитробензола. Анилин как органическое соединение. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств 

Получение ароматического амина, анилина, из нитробензола. 
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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 клетках 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. 

Практическая работа №1Идентификация органических соединений. 

Генетическая связь между классами органических соединен 

Демонстрации. 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательства наличия функциональных групп 

в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные 

реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и 

шерстяной нитки. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол этилен 

этиленгликоль этиленгликолят меди (II). Этанол этаналь этановая кислота. 

Лабораторные опыты. Свойства белков. 

Биологически активные органические соединения 

Химия и здоровье. Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы 

белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль 

ферментов в жизнедеятельности живых организмов и в народном 

хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гипо – и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии 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 СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации с 

фотографиями животных с различными формами авитаминозов. 

Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного 
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препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная 

аптечка. 

Искусственные и синтетические органические соединения 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и 

применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: 

линейная, разветвлённая и пространственная. Представители 

синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 

полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон. 

Практическая работа №2 Распознавание пластмасс и волокон. 

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. 

Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков. 

11 класс 

Строение атома  

Атом – сложная частица. Состояние электронов в атоме. Модели строения 

атома. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. Дуализм электрона. Электронное облако и 

орбиталь. Квантовые числа. Формы орбиталей (s, p, d, f). Энергетические 

уровни и подуровни. Строение электронных оболочек атомов. 

Электронные формулы атомов элементов. Принцип Паули, правило Гунда. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная 

классификация элементов: s, p, d, f- семейства. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Предпосылки открытия 

периодического закона. Открытие Д.И. Менделеевым периодического 

закона. Первая формулировка  периодического закона. Горизонтальная, 

вертикальная, диагональная закономерности.  

Периодический закон и строения атома. Изотопы. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров группы 

периода. Причины изменения свойств элементов в группах и периодах. 

Третья формулировка периодического закона. Значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева 

для развития науки и понимания химической картины мира. 

Строение вещества 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Виды химической 

связи. Ионная связь. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ 

с эти типом кристаллических решеток. 
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Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму 

образования, поэлектроотрицательности, по способу перекрывания 

электронных облаков, по кратности. Полярность связи и полярность 

молекулы. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этими типами кристаллических решеток.  

Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь 

и металлическая кристаллическая решетка. Водородная связь. Свойства 

веществ  с металлической связью. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для 

организации структур биополимеров.  

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.Sp- гибридизация у алканов, 

воды, аммиака;Sp- гибридизация у алкенов, соединений бора, аренов; Sp- 

гибридизация у соединений алкинов, бериллия. Геометрия молекул 

органических и неорганических веществ. 

Истинные растворы. Дисперсные системы. Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсная фаза и дисперсированная среда. Классификация 

дисперсных систем. Грубодисперсные системы. Понятие о коллоидах и их 

значение (золи, гели). Молекулярные и истинные растворы.  

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова (ТСБ). 

Предпосылки создания ТСБ. Основные положения ТСБ. Виды изомерии. 

Изомерия в неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических и неорганических веществ. Основные направления развития 

ТСБ: изучение зависимости свойств веществ не только от химического, но 

и от электронного и пространственного строения.  

Диалектические основы общности двух теорий химии. Диалектические 

основы общности закона периодичности Д.И.Менделеева и теории 

строения А.М.Бутлерова в становлении, предсказании и развитии. 

Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии 

ВМС: монометр, полимер, макромолекула, структурное звено, степень 

полимеризации, способы получения полимеров: реакцииполимеризации и 

поликонденсации. 

Практическая работа №1 «Строение вещества» 

Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. 

Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Строение вещества» 

Лабораторные опыты: Свойства гидроксидов элементов 3-го. 

Ознакомление образцами пластмасс, волокон. 

Контрольная работа №1 «Строение вещества» 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. Понятие о химической реакции, ее отличие от ядерной реакции. 

Реакция аллотропизации, изомеризации и полимеризации, идущие без 

изменения качественного состава вещества. Реакции, идущие с 

изменением состава веществ: по числу и характеру реагирующих и 

образующихся веществ (разложение, соединение, замещения.  

Класификация химический реакцийпо изменению степеней окисления 

элементов, образующих вещества (ОВР и не ОВР); по тепловому 
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эффекту(экзо- и эндотермические, по фазе(гомо- и гетерогенные); по 

направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и 

ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, 

радиационные, электрохимические, термические). Почему идут 

химические реакции? Тепловой эффект. Термохимические уравнения. 

Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Гесса и следствие из 

него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в 

зависимости от изменения энергии энтропии. 

Скорость химической реакции. Понятие о скорости реакции. Скорость 

гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и 

сложные реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: 

природа реагирующих веществ, температура, концентрация, катализаторы, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакции. Химическое равновесие. Необратимые 

и обратимые химические реакции. Понятие о химическом равновесия. 

Константа равновесия . факторы, влияющие на смещение равновесия 

:концентрация, давление, температура. Принцип Ла-Шателье.   

Электролитическая диссоция. Электролиты и неэлектролиты.  

Электролитическая  диссоциация. Механизм диссоциация  веществ с 

различным типом связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. Сильные и 

слабые электролиты. Степень электрической диссоциации. Ступенчатая 

диссоциация электролитов. Произведение растворимости. 

Реакция, протекающие в растворах электролитов. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа ее диссоциации. 

Ионное произведение воды.  

Водородный показатель pH. Среды водных растворов электролитов. 

Влияние pH на химические и биологические процессы. 

Гидролиз неорганических соединений. Понятие «гидролиз».  

Гидролиз органических соединений. Три случая гидролиза солей. 

Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение 

гидролиза. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Окислительно-восстановительных реакция. Окисление и восстановление. 

Окислитель и восстановитель.  

Обобщение и систематизация по теме химические реакции. 

Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции» 

Демонстрации: Модели молекул изомеров и гомологов. Получение 

аллоотропных модификаций серы и фосфора.  Озонатор. Получение 

кислорода из пероксида водорода. Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение  аллоотропных модификаций серы и фосфора. Получение 

кислорода из перманганата калия. Примеры экзо- и эндотермических 

реакций: взаимодействие серной кислоты с водой, горение магния; 

разложение гидроксида меди(II) или малахита. Зависимость скорости 

реакции от концентрации и температуры.  Разложение пероксида водорода 

в присутствии катализатора оксида марганца (IV) и фермента (каталазы). 

Взаимодействия цинка (порошка и гранулы) с соляной кислотой. 
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Разложение пероксида водорода в присутствиями катализатора оксида 

марганца (IV) и фермента (каталазы). Взаимодействие цинка (порошка и 

гранулы) с соляной кислотой. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 

3SCN =Fe(CSN)3.  Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата 

меди (II), перманганата калия, хлорида железа( Ш).  Зависимость степени 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления.  Сернокислотный и 

ферментативный гидролиз углеводов. Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с сульфатом меди. 

Лабораторные опыты: Реакции, идущие с образованием осадка, газа или 

воды. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. Разные случаи 

гидролиза солей (гидролиз карбонатов, сульфитов, силикатов щелочных  

металлов; нитрата цинка). Получение водорода взаимодействием кислоты 

с цинком. 

Вещества и их свойства 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их  классификация. Гидроксиды (основания, кислородные 

кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Соли 

средние, кислые, основные. Комплексные соединения: 

комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя 

сфера, внешняя сфера. Классификация органических веществ. 

Углеводороды, их классификация в зависимости от строения углеродной 

цепи(алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и 

непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводород: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые 

кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоеденени, амины, 

аминокислоты. 

Металлы. Металлы – химические элементы. Металлы – простые вещества.  

Положение металлов в Периодической системе  и строение их атомов. 

Простые вещества – металлы: металлическая связь и строение кристаллов. 

Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Общие химические 

свойства металлов(восстановительные свойства):взаимодействие с 

неметаллами (кислород. Галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, 

кислотами, с солями в растворах, органическими веществами (спиртами, 

галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Оксиды и 

гидроксиды металлов: основные, амфотерные, кислотные. Зависимость 

свойств этих соединений о степеней окисления металлов. Значение 

металлов в природе и жизни организмов. 

Практическая работа №2 «Металлы - простые вещества» 

Коррозия металлов. Понятие «коррозия». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозий. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия: 

пиро, гидро  и электрометаллургия.  

Электролиз расплавов и растворов соединений металлов, его практическое 

значение. 

Решение расчетных задач. 

Практическая работа №3»Вещества и их свойства» 
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Контрольная работа №3 по теме « Вещества и их свойства». 

Обобщение курса химии 11 класса. Повторение курса «Общая химия». 

Основания органические и неорганические. Классификация органических 

и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерность 

оксидов и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие с кислотами 

и щелочами. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, 

кислотами, спиртами, друг с другом (образовании полипептидов). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в 

неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на 

примере Ca и Fe), неметалла (на примере S и Si), переходного элемента 

(Zn). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии (для 

соединений, содержащих два атома углерода). Единство веществ. 

Демонстрации: образцы металлов, модели кристаллических решеток 

металлов. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с 

кислородом; б) щелочных металлов с водой, спиртами; в) цинка с 

растворами соляной, серной кислот; г) железа с раствором сульфата меди. 

Изделия, подвергшиеся коррозии. Способы защиты металлов от коррозии: 

образцы нержавеющих сталей, защитные покрытия. Ознакомление с 

коллекцией руд. Модели кристаллических решеток 12, графита, алмаза. 

Получение и свойства хлорводорода, соляной кислоты и аммиака. 

Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. Реакция «серебряного 

зеркала» для муравьиной кислоты. 

Лабораторные опыты: Ознакомление с образцами представителей классов 

неорганических веществ. Ознакомление с образцами представителей 

классов органических веществ. Ознакомление с коллекцией руд.  Свойства 

соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие 

гидроксида натрия с солями, сульфатом меди, и хлоридом аммония. 

Разложение гидроксида меди.  

Содержание основных образовательных программ по биологии 

(базовый уровень) 

10 класс. 

Биология как наука. Методы научного познания. 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. 

Роль биологических теорий идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи 

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 
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живой природы», «Свойства живой материи», «Методы познания живой 

природы». 

Клетка  

История развития клетки. Клеточная теория. Развитие знаний о клетке (Р. 

Тук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория и ее 

основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 

Химический состав клетки. Химический состав клетки. Неорганические и 

органические вещества и их роль в клетке. 

Строение клетки. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, 

их функции; эукариотические и прокариотические клетки. Строение и 

функции хромосом. 

Органические вещества клетки. 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. РНК. 

Строение эукариотов и прокариотов. П.р.№1 «Сравнение строения клеток 

растений и животных в форме таблицы». Строение и функции 

эукариотической клетки. Строение ядра. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение мо-

лекулы РНК», «Строение клетки», «Строение клеток прокариот и 

эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена», 

«Удвоение молекулы ДНК». 

Лабораторные и практические работы: Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм  

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов Организм — 

единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные 

и колониальные организмы. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. Типы 

питания. Фотосинтез. 

Размножение. 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. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез) Эмбриональный период 

развития. Биогенетический закон. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное 

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

человека. 

Наследственность и изменчивость. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления и мнения 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. 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология. 

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). Моногибридное скрещивание. 1-2 законы Г.Менделя. Неполное 

доминирование. Дигибридное скрещивание. 3 закон Г.Менделя. 

Обобщение по темам «Генетика и селекция» 

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 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на организм. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Технология (базовый уровень) 

10 класс 
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Производство, труд и технологии. Технологии и труд как части 

общечеловеческой культуры. 

Влияние технологий на общественное развитие. 

Основные теоретические сведения. 

Влияние технологий на общественное развитие. Технология как часть 

общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, 

техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической 

культуре. Взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда в различные исторические периоды. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда. 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы. 

Основные теоретические сведения 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка 

товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на 

развитие технологий. Современные технологии машиностроения, 

обработки конструкционных материалов, пластмасс. Современные 

технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. 

Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии 

производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и 

роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 

технологий в здравоохранении, образовании, массовом искусстве и 

культуре. Сущность социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы. 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению 

новых технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном 

рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда. 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда. 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая 

культура общества и технологическая культура производства. Формы 

проявления технологической культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация 

как основа культуры труда. Основные направления научной организации 
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труда: разделение и кооперация труда, нормирование туда, 

совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, 

рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в 

организации ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда 

учащегося. 

Варианты объектов труда. 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. 

Рабочее место учащегося. 

Производство и окружающая среда. 

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и 

воды. Рациональное размещение производства для снижения экологических 

последствий хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; 

утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. 

Оценка радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение 

вопросов утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или 

утилизации отходов. 

Варианты объектов труда. 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства 

или бытовых отходов. 

Рынок потребительских товаров и услуг. 

Основные теоретические сведения. 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка 

товаров и услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие 

отношения продавца и покупателя. Основные положения законодательства 

о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и 

промышленных товаров. Потребительские качества продовольственных и 

промышленных товаров. Методы оценки потребительских качеств товаров 

и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. 

Обязательное страхование. Развитие системы страхования в России. 

Страхование при выезде за пределы России. Страхование жизни и 

имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы. 
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Ознакомление с основными положениями закона об охране прав 

потребителей. Чтение маркировки различных товаров. Изучение рынка 

товаров и услуг в сети Интернет. 

Варианты объектов труда. 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Проектирование в профессиональной деятельности. 

Основные теоретические сведения. 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях 

конкуренции. Инновационные продукты и технологии. Основные стадии 

проектирования технических объектов: техническое задание, техническое 

предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. 

Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы. 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в 

рамках образовательного учреждения или для удовлетворения собственных 

потребностей. Работа с таблицами. Ознакомление с основными стадиями 

проектирования. Наличие эксперимента и исследования в проекте. 

Варианты объектов труда. 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, 

интерьер, одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда. 

Основные теоретические сведения. 

Определение цели проектирования. Выбор объекта труда. Источники 

информации для разработки: специальная и учебная литература, 

электронные источники информации, экспериментальные данные, 

результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. 

Источники научной и технической информации. Оценка достоверности ин-

формации. Эксперимент как способ получения новой информации. 

Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на 

электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств 

инновационных продуктов. Бизнес-план как способ экономического 

обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы 

разработки. Порядок контроля и приемки. 

Практические работы. 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Способы 

хранения информации. Определение требований и ограничений к объекту 

проектирования. 

Варианты объектов труда. 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю 

обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация. 

Основные теоретические сведения. 



117 

 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на 

проектирование и производство. Учет требований безопасности при 

проектировании. Состав проектной документации. Согласование проектной 

документации. 

Практические работы. 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение 

нормативными документами. Виды документации используемой при 

проектах. Работа с документами. Правила безопасности при работе с 

проектом. Согласование проектной документации (на примере 

перепланировки квартиры). 

Варианты объектов труда. 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и 

отвечающие профилю обучения. Учебные задачи. 

Введение в психологию творческой деятельности. 

Основные теоретические сведения. 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на 

развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой 

деятельности. Роль подсознания. «Психологопознавательный барьер». Пути 

преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепощение 

мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для 

развития творческих способностей и повышения эффективности 

творческой деятельности. 

Практические работы. 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск 

аналогий. 

Варианты объектов труда. 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и 

отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. 

Основные теоретические сведения. 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. 

Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой активности 

личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и 

правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы 

решения практических задач. Метод фокальных объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  

Практические работы. 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Мозговая атака по Л.И. Щурковой. Знакомство с ДПИ Подмосковья. 

Варианты объектов труда. 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности. 

Основные теоретические сведения. 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной  деятельности. 
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Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка 

достоверности полученных результатов. 

Практические работы.  

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности. Варианты объектов труда. 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и 

упражнений. 

11 класс 

Производство, труд и технологии. Организация производства. 

Структура современного производства. 

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального 

производства и непроизводственная сфера. Представление об организации 

производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и 

предприятия. Виды предприятий и их объединений. Юридический статус 

современных предприятий в соответствии с формами собственности на 

средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. Цели и функции 

производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы 

руководства предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее 

место в регионе. Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 

Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой 

технологического процесса. Вертикальное разделение труда в 

соответствии со структурой управления. Функции работников 

вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий. 

Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

(ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация 

и профессиональная мобильность. Роль образования в расширении 

профессиональной мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм 

разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному 

уровню и квалификации работников. Описание целей деятельности, 

особенности производства и характера продукции предприятий 

ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда. 

Средства массовой информации, электронные источники информации, 

специальные источники информации. 

Нормирование и оплата труда. 

Основные теоретические сведения 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией 

и трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, 

норма выработки, норма времени обслуживания, норма численности, 
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норма управляемости, технически обоснованная норма. Методика 

установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы 

собственности на средства производства. Повременная оплата труда в 

государственных предприятиях в соответствии с квалификацией и 

тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная 

формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы. 

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего 

окружения. Сопоставление достоинств и недостатков различных форм 

оплаты труда. Определение преимущественных областей применения 

различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда. 

Справочная литература, результаты опросов. 

Научная организация труда. 

Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. 

Менеджмент в деятельности организации. Составляющие культуры труда: 

научная организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, 

безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы 

творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и услуг. 

Организационные и технические возможности повышения качества товаров 

и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм 

профессиональной этики. 

Практические работы. 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Варианты объектов труда. 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. 

Электронные источники информации. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Функционально - стоимостной анализ. 

Основные теоретические сведения. 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как 

комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: 

подготовительный, информационный, аналитический, творческий, 

исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы. 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда. 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем. 

Основные теоретические сведения. 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное 

возникновение и разрешение противоречий. Основные закономерности 
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развития искусственных систем. История развития техники с точки зрения 

законов развития технических систем (на конкретных примерах). Решение 

крупных научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся 

открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и 

техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для 

прогнозирования направлений технического прогресса.  

Практические работы. 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития 

искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их 

совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из 

ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового поколения 

систем с учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда. 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: 

устройства бытовой техники, транспортные машины, технологическое 

оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности. 

Основные теоретические сведения. 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских 

прав. Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование 

рукописей. Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты 

разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и полезная 

модель. Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания.  

Практические работы. 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы 

докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или 

промышленный образец).  

Варианты объектов труда. 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

Презентация результатов проектной деятельности. 

Основные теоретические сведения. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование 

технических средств в процессе презентации. Организация взаимодействия 

участников презентации.  

Практические работы. 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной 

проектной деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

Профессиональное самоопределение и карьера. 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования. 

Основные теоретические сведения. 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 
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профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и 

путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный 

рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. 

Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практические работы. 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда. 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

Планирование профессиональной карьеры. 

Основные теоретические сведения. 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

Возможности квалификационного и служебного роста. Виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка 

резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда. 

Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

Творческая, проектная деятельность. 

Выбор и обоснование индивидуального творческого проекта. Этапы 

выполнения проекта. Подбор необходимого материала для выполнения 

проекта. Подбор необходимого материала для выполнения проекта. 

Подбор необходимого материала для выполнения проекта. Самооценка 

проведенной работы. Защита творческого проекта. 

 

Содержание основных образовательных программ по мировой 

художественной культуре (базовый уровень). 

10 класс  

Художественная культура древнейших цивилизаций. 

Первые художники Земли. Архитектура страны фараонов. 

Изобразительное искусство и музыка Египта. Художественная культура 

Древней Передней Азии. Искусство доколумбовой Америки. 

Художественная культура античности. 

Золотой век Афин. Архитектура Древнего Рима. Театральное и 

музыкальное искусство Античности. Мир византийской культуры. 

Архитектурный облик Древней. Особенности новгородской архитектуры. 

Особенности владимиро-суздальской архитектуры. Архитектура 

Московского княжества. Изобразительное искусство и музыка Древней 

Руси. Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 

Художественная культура средневековья. 

Архитектура западноевропейского Средневековья.  Изобразительное 

искусство Средних веков. Театральное искусство и музыка средних веков.  

Средневековая культура Востока. 
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Индия – «страна чудес». Художественная культура Китая. Искусство 

Страны восходящего солнца / Япония/. Художественная культура ислама.  

Художественная культура Возрождения. 

Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. «Золотой век» 

Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. Рафаэль – 

«первый среди равных». Возрождение в Венеции. Северное Возрождение. 

Живопись нидерландских и немецких мастеров. Музыка и театр эпохи 

Возрождения. 

11 класс 

Художественная культура 17-18 вв. 

Стилевое многообразие искусства 17-18 веков. Искусство маньеризма. 

Архитектура барокко. Изобразительное искусство барокко. Классицизм в 

архитектуре Западной Европы. Шедевры классицизма в архитектуре 

России.  

Изобразительное искусство классицизма и рококо. Реалистическая 

живопись Голландии. Русский портрет 18 века. Музыкальная культура 

Барокко. Композиторы классической Венской школы. Театральное 

искусство 17-18 века. 

Художественная культура 19 века 

Художественная культура 19 века. Феникс романтизма. Изобразительное 

искусство романтизма. Реализм – художественный стиль эпохи. 

Изобразительное искусство реализма. «Живописцы счастья»/художники 

импрессионизма/. Многообразие стилей зарубежной музыки. Русская 

музыкальная культура. Пути развития западноевропейского театра. 

Русский драматический театр.  

Художественная культура 20 века. 

Художественная культура 20 века. Искусство символизма. Триумф 

модернизма.  

Архитектура: от модерна до конструктивизма. Стили и направления 

зарубежного искусства. Зарубежная музыка 20 столетия. Русская музыка 

20 столетия. Русский театр 20 века. Становление и расцвет мирового 

кинематографа.  

Содержание основных образовательных программ по физической 

культуре (базовый уровень) 

Легкая атлетика 

Стартовый разгон, низкий старт (до40м), бег 100 м, 2000м – д., 3000 м – м., 

эстафетный бег (передача эстафетной палочки), челночный бег 3х10, 

прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов, метание 

гранаты на дальность, метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов, 

прыжки в высоту способом «перешагивание», прыжок в длину с места. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Совершенствование  передвижений и остановок игрока, бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча, броски мяча в парах на месте, 

передача мяча различными способами в движении, ведение мяча с 

сопротивлением, жесты судей, штрафной бросок, быстрый прорыв, зонная 

защита 
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Волейбол. Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя 

передача мяча в парах с шагом, прием двумя руками снизу на месте и в 

движении, прямой нападающий удар в парах, позиционное нападение, 

верхняя передача мяча в парах с шагом, верхняя передача мяча в шеренгах 

со сменой места, учебная игра, развитие координационных способностей. 

Гимнастика с  элементами акробатики 

Повороты в движении, перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре, по восемь, ОРУ  на месте, ОРУ  со скакалками,  эстафеты с 

элементами гимнастики, подтягивание на перекладине, опорный прыжок 

через коня в длину – юноши, Опорный прыжок через коня углом под 

углом к снаряду и толчком одной ногой - девушки, длинный кувырок через 

препятствие в 90 см, стойка на руках (с помощью), кувырок назад через 

стойку на руках – юноши, сед углом, стойка на лопатках, кувырок назад – 

девушки, стоя на коленях наклон назад, переворот боком. 

Лыжная подготовка 

Одновременный одношажный, одновременный двухшажный, 

одновременный бесшажный, попеременнодвухшажный, 

попеременночетырехшажныйход, спуски в различных стойках (основной, 

средней. высокой), торможение («плугом», «упором»), подъемы 

(полуелочкой, елочкой, лесенкой), спуск с гор с преодолением спада и 

выката, прохождениедистанциис 3.5км  до 5 км (дев.) и с 4.5 км до 6 км. 

(юн), техника перехода с одновременных ходов на попеременные. 

 

Содержание основных образовательных программ по Основам 

Безопасности Жизнедеятельности 

10 класс 

Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Возможные причины попадания человека в условия автономного 

существования, меры профилактики. Первоочередные действия 

потерпевших бедствие. Отработка правил ориентирования, движения по 

азимуту, обеспечения водой и питанием. Оборудование временного 

жилища, добыча огня. Основные причины ДТП. Роль «человеческого 

фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень 

культуры водителя и безопасность на дорогах. Обсуждение возможных 

ситуаций на улице, в общественных местах, на массовом мероприятии, в 

транспорте, подъезде дома, лифте. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Правила поведения во время землетрясения, сходе оползней, селей, 

обвалов, лавин, при возникновении ураганов, бурь, смерчей, при 

наводнении и природных пожарах.Правила поведения при пожарах и 

взрывах, при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ, 

при гидродинамических и транспортных авариях.  

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, 
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территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, 

демократического развития государства. Вооруженный конфликт, военный 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Конституция РФ, ФЗ «О безопасности», «Об обороне», «О защите 

населения и территорий от ЧС», «О пожарной безопасности», «О ГО», «О 

безопасности дорожного движения», «О противодействию терроризму» и 

др. Краткое содержание, права и обязанности граждан. История создания 

РСЧС, предназначение, структура, цели и задачи, органы управления. 

Силы и средства РСЧС. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 

Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Виды террористических актов, 

их цели и способы осуществления. Пути распространения экстремистских 

идей. Законы и нормативные правовые акты, направленные на защиту от 

экстремизма и терроризма. Правила поведения в случае захвата вас в 

заложники. Правила поведения, если подвергались нападению с целью 

похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета 

террористами. Обеспечение безопасности при перестрелке. О порядке 

приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по 

телефону. Основные статьи Уголовного кодекса и виды наказаний для 

террористов, экстремистов. 

Основы здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая 

подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. 

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний, пути их 

передачи. Антигены и антитела. Иммунная реакция организма. 

Распространённые инфекционные заболевания. Внешние признаки 

инфекционных заболеваний. Способы профилактики. Здоровый образ 

жизни как основа личного здоровья и безопасности личности. 

Рациональное питание, режим труда и отдыха. Двигательная активность, 

физическая культура и закаливание. Основные понятия о биологических 

ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. Табакокурение и его влияние на организм курящего и 

окружающих людей. Алкоголь и репродуктивная функция. Профилактика 

разрушающего влияния алкоголя, наркомании и токсикомании. 

11 класс 
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Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения 

пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом 

или общественном здании. Особенности состояния водоемов в различное 

время года. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных 

бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой 

химии. Меры безопасности при работе с инструментами. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Организационные основы системы  противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ. 

Основные задачи, состав НАК. Контртеррористическая операция, ее 

предназначение и условия проведения, состав группировки сил и средств, 

включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой режим 

контртеррористической операции. Окончание контртеррористической 

операции. Силы ГО, руководство ГО, структура МЧС и мероприятия. 

Нормативная база привлечения ВС РФ к борьбе с терроризмом. Участие в 

проведении контртеррористической операции, пресечение международной 

террористической деятельности за пределами территории РФ. 

Основы здорового образа жизни. 

Нравственность и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни (психологический, культурный, 

материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе 

молодому человеку для создания прочной семьи. Инфекции, передаваемые 

половым путем (ИППП), формы передачи, причины, способствующие 

заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика 

и основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Законодательство и семья. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок 

заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанность родителей. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила 

при оказании ПМП. Инсульт, основные причины его возникновения, 

признаки возникновения. ПМП при инсульте. Причины и признаки 
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кровотечений. Виды ранений. Понятие об асептике и антисептике. 

Способы остановки кровотечения: пальцевое прижатие, наложение жгута и 

жгута–закрутки, максимальное сгибание конечности, наложение давящей 

повязки, возвышенное положение. Цель иммобилизации, возможные 

средства для иммобилизации. Способы переноски пострадавшего. 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их 

возникновения. Профилактика травм и основные правила в оказании 

первой медицинской помощи. Причины и признаки, возможные 

последствия, ПМП травм головы, груди, живота. Причины и признаки, 

возможные последствия, ПМП травм таза, позвоночника, спины. Причины, 

признаки и последствия травматического шока. Реанимация. Правила 

проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в 

нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. 

Основы обороны государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение 

свободы деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, 

выполнение союзнических обязательств. Основные задачи: по 

обеспечению военной безопасности; по опережению вооруженного 

нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних 

вооруженных конфликтах. Значение и роль миротворческой деятельности 

ВС. Нормативно-правовая база для проведения миротворческой 

деятельности ВС РФ. Боевое Знамя воинской части — особо почетный 

знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг 

воинской части. История государственных наград России за военные 

заслуги перед Отечеством. Предназначение военной формы одежды и 

знаков различия военнослужащих, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность. 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее 

содержания. Основное предназначение воинского учета. Государственные 

органы, осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не 

подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые 

содержатся в документах по воинскому учету. Время и состав комиссии по 

первоначальной постановки граждан на воинский учет. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. Основные обязанности граждан по 

воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с 

военной службы. Основное содержание обязательной подготовки граждан 

к военной службе, определенное ФЗ РФ «О воинской обязанности и 

военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и 

их основное предназначение. Общие требования к качествам 

военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи и 

наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские 

должности. Предназначение подготовки по военно-учетным 

специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки 
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по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые 

гражданину при призыве на военную службу, прошедшему подготовку по 

военно-учетной специальности. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. Основное предназначение и 

порядок проведения медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. Порядок медицинского 

освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к 

военной службе. Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от 

возраста граждан. Военные сборы. 

Особенности военной службы. 

Защита Отечества в Конституции РФ и ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об обороне». Общие 

понятия о статусе военнослужащего, права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. 

Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего. Общие 

понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо 

соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым 

международным правом войны предоставлена особая защита. 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности 

военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая 

деятельность; реальные боевые действия. Основные качества 

военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое 

воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, 

культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность 

Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 

конституционного строя России, народа и Отечества. Воинская честь и 

достоинство— неотъемлемые качества военнослужащего ВС РФ. 

Гуманность и человеколюбие — это неотъемлемое качество российского 

воина во все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту 

Родины, готовность к преодолению трудностей при исполнении воинского 

долга. Необходимость глубоких знаний устройства и боевых 

возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их 

использования в бою, понимание роли своей военной специальности и 

должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они 

определяются. Предназначение ритуала и порядок его проведения. Когда, 

кем, от имени кого вручается Боевое Знамя воинской части. Содержание 

Военной присяги и порядок приведения к ней. Текст Военной присяги. 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной 

техники и вооружения. Право на освобождение от призыва. 
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Ответственность за уклонение. Необходимые документы. Требования, 

предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по 

контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

направленным для прохождения альтернативной гражданской службы. 

2.2. Ценностные установки воспитания обучающихся. 

Воспитательная работа является составной частью образовательной 

программы школы и составлена на основе Закона «Об образовании в РФ» 

и Устава школы. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность учащихся, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 

социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно 

расширяющееся воспитательное пространство 

 

Основные направления работы с обучающимися: 
 

Направления 

деятельности 

Задачи Содержание Ожидаемый результат 
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Д
У

Х
О

В
Н

О
-Н

Р
А

В
С

Т
В

Е
Н

Н
А

Я
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У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 

 

1.Формировани

е  

нравственного  

сознания 

учащихся: 

нравственных  

представлений,  

понятий, 

взглядов, 

суждений,  

оценок; 

нравственных  

убеждений; 

2.Формировани

е  

личностных 

общезначимых 

человеческих 

качеств. 

3.Воспитание  

уважения к 

знаниям, 

труду, семье и 

другим  

нравственным  

ценностям. 

4.Воспитание  

навыков 

общения, 

здорового  

образа жизни. 

5.Стимулирова

ние учащихся к  

саморазвитию. 

6.Воспитание 

духовности. 

Понятие нравственности. 

Высшие нравственные 

ценности: 

 добро; 

 смысл жизни; 

 свобода; 

 счастье. 

Понятие духовности. 

Духовная мудрость. 

Соотношение материального и 

духовного в жизни человека. 

Выдающиеся люди как 

пример высочайших 

нравственных достижений 

человека. 

Человек в общении с другими  

людьми. Правила общения: 

этические, психологические, 

эстетические. 

«Я» как отдельный 

внутренний мир: 

 осмысление своих 

целей; 

 способность к 

саморегуляции поведения; 

 планы деятельности 

как движение к цели. 

Отечество. 

Понятие родины, содержание 

понятия: люди, язык, нравы, 

история, события, природа, 

традиции, привычки, 

мировоззрение; край, город,  

улица, дом, школа – моя 

родина. 

Патриотические чувства. 

Человек как творец своей 

жизни:  

поиск собственного пути, 

конструирование своей жизни. 

Нравственная 

воспитанность 

учащихся: 

Моральная 

образованность, 

способность 

судить о явлениях 

жизни с позиций 

нравственного  

идеала; 

Культура общения  

и отношений в 

коллективе; 

Нетерпимое 

отношение к 

безнравственным 

поступкам 

товарищей, к  

любым 

проявлениям  

духовной 

черствости и 

равнодушия к  

людям, животным,  

природе. 

Внутренняя 

потребность к 

самосовершенство

ванию. 
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1.Формировани

е основных 

компонентов 

эстетического  

сознания: 

эстетических 

идеалов, 

взглядов, 

оценок; 

художественно

го вкуса; 

эстетических  

чувств и 

эмоций. 

2.Развитие 

художественны

х способностей 

учащихся. 

3.Эстетизация 

образа  

жизни 

школьного  

коллектива. 

 

Эстетические нормативы 

жизни человека современной 

культуры: 

умение воспринимать красоту  

природы; 

умение беречь и создавать 

красоту; 

уважение эстетических 

взглядов другого человека; 

общие законы красоты (ритм, 

гармония) 

Забота о сохранении 

материальных, культурных 

ценностей как забота о благе 

человека. 

Красота в жизни человека: 

красота природы; 

красота вещей; 

красота человека, красота 

человеческого лица; 

красота мужская и женская; 

человек как творец своего  

внешнего облика; 

красота как продукт 

человеческой деятельности. 

Умение видеть и создавать 

красоту: труд как способ 

украшения  

среды обитания. 

Атмосфера красоты в школе, 

семье, в городе. 

Эмоционально- 

чувственная 

отзывчивость на 

прекрасное и  

безобразное, 

возвышенное и 

низменное,  

благородное и 

пошлое в 

искусстве, жизни, 

природе, быту, в 

поведении, в 

деятельности,  

а также 

способность  

управлять своими 

чувствами. 

Творческая 

индивидуальность, 

развитый 

художественный 

вкус. 
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Я
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У
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Ь

Т
У

Р
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1.Формировани

е  

правового 

сознания: 

правовой 

грамотности; 

нравственно- 

правовых и 

политических 

чувств: 

уважение к 

закону,  

чувство 

гражданской 

совести; 

правового 

мышления. 

2. Воспитание 

готовности к 

защите  

Отечества. 

 

Государство как регулятивный 

аппарат общественной жизни. 

Атрибуты государственной 

власти: Конституция, суд, 

армия, государственная 

символика. 

Способы взаимоотношений 

государства и граждан: 

регуляция, контроль, 

принуждение, забота, 

поощрение, наказание. 

Патриотизм как отношение к 

Отечеству: защита Отечества –

священный долг каждого. 

Правовые документы в 

области образовательной 

деятельности. 

Документы, 

регламентирующие 

деятельность 

образовательного учреждения: 

 образовательная 

программа школы № 3; 

 устав школы 

 положение о совете 

школы. 

Охрана детства: 

 права ребенка; 

 социальная защита 

семьи; 

 основные законы об 

охране детства 

Знание основ 

права и  

состояния 

общественной 

жизни страны. 

Потребность в 

право- 

послушном 

поведении и воля, 

направленная на 

активное 

соблюдение  

правовых норм, 

борьбу против их 

нарушения. 

Отсутствие 

правонарушений. 
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1. 

Формирование  

научного 

мировоззрения 

учащихся 

2. Подготовка к 

интеллектуаль

ному труду и 

самообразовате

льной 

деятельности. 

3. 

Формирование 

потребности в 

непрерывном 

совершенствов

ании знаний. 

4. 

Формирование  

навыков 

планирования, 

алгоритмизаци

и, собственной  

деятельности. 

5.Помощь 

учащимся в 

профессиональ

ной 

ориентации. 

6.Воспитание 

трудолюбия 

посредством  

вовлечения 

учащихся в 

различные 

виды  

деятельности. 

Общие учебные учения и 

навыки: 

 выделение главного; 

 сравнение; 

 обобщение и 

систематизация; 

 анализ; 

 синтез. 

Учение и самообразование. 

Культура и техника чтения. 

Книга как источник знаний. 

Отношение человека к книге. 

Культура восприятия 

информации и ее 

воспроизведения. 

Культура дискуссии, диалога 

и монолога. 

Культура речи. 

Культура письменной 

фиксации знаний. 

Культура постановки и 

решения вопросов. 

Развитие мышления, памяти, 

воображения, внимания. 

Определение 

профессиональных интересов. 

Виды деятельности человека: 

познавательная, трудовая, 

художественная, спортивная, 

общественная. 

Роль активных усилий в 

достижении успеха 

деятельности. 

Наличие умений и  

навыков, 

необходимых для 

самообразовательн

ой деятельности. 

Готовность к 

продолжению 

образования на 

разных ступенях. 

Любовь к книге 

как  

источнику знаний. 
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Е
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У
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Ь
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У

Р
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1.Создание 

условий для 

укрепления 

здоровья 

школьников. 

2.Формировани

е  

стремления к 

физическому 

совершенствов

анию 

3.Расширение 

знаний  

в области 

гигиены,  

медицины, 

физической 

культуры,  

спорта. 

 

Физическая культура, 

приобщение к физической 

культуре детей. Походка, 

пластика, ритмика,  

упражнения для 

совершенствования организма. 

Физическая красота. 

Гигиена как условие 

сохранения здоровья. 

Гигиена как условие 

уважительного отношения к 

окружающим людям. 

Гигиена как условие красоты 

и силы тела. 

Гигиеническая культура: 

-уход за своим телом; 

- культура питания, сна; 

-уход за одеждой и жилищем; 

-гигиена девушки и юноши 

Тщательное 

соблюдение 

личной гигиены. 

Укрепление 

здоровья  

учащихся. 

Стремление к 

чистоте  

окружающей 

обстановки. 

Стремление к 

физическому 

совершенству и  

красоте. 

 

З
Д

О
Р

О
В

Ы
Й

 О
Б

Р
А

З
 Ж

И
З

Н
И

 

 

1.Расширение 

знаний  

учащихся о 

ЗОЖ. 

2.Развитие у 

учащихся 

полезных 

привычек.  

3.Формировани

е  

установок на 

рациональный 

режим  

труда и отдыха. 

4.Помощь 

учащимся  

в избавлении от  

дурных 

привычек. 

Особенности возраста на 

каждой  

ступени обучения. 

Вредные привычки. 

Алкоголизм. 

Наркомания. 

Токсикомания. 

Курение. 

Венерические болезни. 

Физическая красота. 

Режим дня. 

Организация отдыха. 

Свободное время. 

Увлечения, хобби. 

 

Сознательный 

выбор  

учащимися ЗОЖ. 

Стремление к 

физическому 

совершенству и  

красоте. 
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1.Формировани

е 

экологических 

знаний 

2.Формировани

е  

нравственного 

и 

эстетического 

отношения к 

природе. 

3.Стимулирова

ние 

природоохранн

ой  

деятельности. 

 

Экологическая культура и 

приобщение к ней: 

 природа как источник 

эстетического наслаждения; 

 способы общения с 

природой; 

 общение человека с 

животными; 

 уход за животными. 

Человек и природа: 

 общение с природой 

как отдых; 

 отношение к флоре и 

фауне; 

 природа как 

психотерапевт; 

 одухотворение 

природы. 

Природоохранная 

деятельность:  

 защита окружающей 

среды;  

 правила поведения в 

местах отдыха, в лесах, на 

реках. 

Понимание 

учащимися 

современных 

экологических 

проблем, сознание 

ответственности за 

сохранение 

природы,  

активная 

природоохранная 

деятельность, 

развитое чувство 

любви к природе, 

умение видеть 

красоту, 

любоваться ей и 

наслаждаться. 

 

 

Концепция воспитательной системы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, 

личность свободную, культурную, гуманную. 

Воспитательная система нашей школы отличается следующими 

особенностями: Она способна к саморазвитию. Под влиянием изменений 

окружающей среды учащихся и родителей, состав педагогов появляются 

новые формы и методы работы, меняется структура детской организаций. 

Она носит открытый характер. Мы не замыкаемся в рамках школы, а 

осуществляем взаимосвязь с окружающей средой. Она самобытна, не 

навязана извне, а выросла от собственных корней. Она развивается, 

обновляясь, не отказываясь от «разумного, вечного», от накопленного 

опыта, традиций школы. 

 

Основные направления воспитательной работы ОО 

 Перечень Мероприятия (тема/ перечень) 
1

. 
Общешкольные 

мероприятия. 

 День знаний (торжественная линейка) 

 Прощание с букварем 

 Праздник «Последний звонок» 

 Торжественное вручение аттестатов в 9 

классах 

 Выпускной вечер в 11 классах 
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1

.

1

. 

Военно-

патриотическая 

деятельность. 

 Урок, посвященный окончанию Второй 

мировой войны 

 Общешкольный праздник, посвященный 

Дню Победы 

 День народного единства 

 День воинской славы «Битва за Москву» 

 День воинской славы «Блокада Ленинграда» 

 День воинской славы «Сталинград» 

 Вахта Памяти 

  
1

.

2

. 

Гражданско–

правовая 

деятельность 

 Права и обязанности школьников 

 День конституции 

 Круглый стол для старшеклассников «Наши 

права и обязанности» 

  
1

.

4

. 

Культурно – 

массовые 

мероприятия.  

 Общешкольный праздник к Дню матери 

 Общешкольный праздник к Дню учителя 

 Новогодние праздник  

 Общешкольный праздник к 8 марта 

 
1

.

5

. 

Спортивно–

оздоровительная 

деятельность 

 

 День здоровья 

 Спортивные соревнования 
1

.

6

. 

Акции.  Акция милосердия «Чужой беды не бывает» 

 Акция позитивного настроения «Солнце в 

ладошке» 

 Акция памяти «Бессмертный полк» 

 Акция памяти «Георгиевская ленточка» 
1

.

7

. 

Школьное 

самоуправление. 

 Выборы классных активов и актива школы 

 Заседания актива школы 

1

.

8

. 

Единый классный 

час. 

 «Гордись своей родиной - Россией» 

  «Всемирная паутина» о безопасности 

школьников в сети Интернет 
1

.

9

. 

Трудовое 

воспитание и 

общественная 

деятельность. 

 Организация дежурства по классу 

 Организация дежурства по школе 

 Организация дежурства по столовой 

 
1

.

1

0

. 

Родительский 

всеобуч. 

 Семья и школа – партнеры в воспитании. 

Советы психолога. 

 «Позитивная самооценка как условие 

успешного развития личности»  

 Роль родителей в воспитании негативного 

отношения молодежи к курению, алкоголю, 

правонарушениям, нарушениям ПДД 

 «Как уберечь ребенка от суицида»  
1

.
Экологическая  Экологический десант 
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Вся воспитательная работа ведется в единстве учебной и внеурочной 

деятельности. 

2.3. Организация образовательного процесса. 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Цель: достижение уровня образовательной компетентности, 

способности решать задачи в различных видах деятельности на основе 

теоретических знаний, успешное освоение образовательных областей и 

дисциплин базисного учебного плана в соответствии с Государственным 

стандартом, подготовка к продолжению образования в профессиональных 

учебных заведениях. 

Цели и задачи воспитания и развития учащихся реализуются как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности через клубы,  секции.  

В школе ведется постоянная работа по преемственности всех 

уровней обучения, что помогает созданию системо образующих связей, а 

главное единого педагогического пространства, формируется 

преемственность в технологиях обучения, разнообразных моделях урока, 

способствующих развитию творческого потенциала учителя и активизации 

познавательной и творческой деятельности учащихся.  

Адресность образовательной программы: Возраст: 15-18 лет (10-11 

классы).   

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой 5 - 9 классов.   

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 

10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения 

предметами образовательной программы в основной общей школе, по 

успешным результатам итоговой аттестации за курс основной общей 

школы.   

Продолжительность обучения: 2 года.   

Организационно-педагогические условия реализации ОП 

В школе формируются классы: общеобразовательные (универсальные);  

Режим работы школы:  
• школа работает в одну смену,  

• начало занятий в 9.00,   

• продолжительность перемен между уроками составляет 10 -20 

минут.  

Образовательная программа реализуется в режиме шестидневной учебной 

недели для 10-11 классов при продолжительности урока 40 минут.  

Основной формой организации обучения является классно-урочная 

система.   

Между началом элективных курсов и последним уроком предусмотрен 

перерыв не менее 45 минут.  

2.4. Результаты освоения ООП. 

Обязательные результаты  

1

1

. 

деятельность.  День воды 

 День земли 

 Экологическая тропа 
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• Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего 

образования.   

• Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности 

по академическим дисциплинам в различных областях знаний.   

• Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с 

этапом обучения.   

• Владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания, 

сформированность потребности в интеллектуальной деятельности и 

готовности к профессиональному самоопределению. Овладение 

универсальными методиками решения проблем.   

         Ожидаемые результаты  

• Достижение стабильных и гарантированных образовательных 

результатов, позволяющих обучающимся продолжить обучение в вузах.   

• Сформированность у обучаемых универсальных методов решения 

практических и теоретических задач, способствующих социальной 

адаптации в обществе.   

• Сформированность уровня коммуникативной компетенции, 

достаточного для дальнейшего самообразования.   

• Сформированность базовых ценностей цивилизованного, 

культурного человека, усвоение базовых понятий, законов, принципов, 

сформированность коммуникативной культуры, толерантность.  

III. Организационный раздел  

3.1. Учебный план 

Среднее общее образование. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

(Базовый/ 

Углубленн

ый) 

Количество часов в неделю 

 

10 класс  

11 класс 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

часов в 

год 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

часов в 

год 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 
Б 1 34 Контр. 

раб. 
1 34 Сочинен

ие 

Литература Б 3 102 Контр. 

раб. 
3 102 Тест 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский 

язык) 

Б 1 34 диффер. 

зачет  
1 34 диффер. 

зачет 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Б 3 102 Контр. 

раб. 
3 102 Контр. 

раб. 

Общественно 

научные 

предметы 

История Б 2 68 Тест 2 68 Тест 

Обществозна

ние  
Б 2 68 Тест 2 68 Тест 

География Б 1 34 тест  1 34 тест 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 
Б 4 136 Контр. 

раб. 
4 136 Контр. 

раб. 
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начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия 

Информатика  Б 1 34 диффер

енцир. 

зачет 

1 34 диффере

нцир. 

зачет 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 Тест 2 68 Тест 

Астрономия Б 1 34 Дифф.за

чет 
1 34 Дифф.за

чет 

Химия Б 1 34 контрол

ьная 

работа 

1 34 контроль

ная 

работа 

Биология Б 1 34 Тест 1 34 Тест 
Физическая  

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая  

культура 
Б 3 102 Дифф.за

чет 
3 102 Дифф.за

чет 
Основы 
безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Б 1 34 Дифф.за

чет 
1 34 Дифф.за

чет 

Итого  27   27   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и 

Курсы по 

выбору 

Индивидуаль

ный проект 
ЭК 1 34 проект 1 34 проект 

Решение 

задач 

повышенной 

трудности по 

математике 

ЭК 1 34 тест 1 34 тест. 

Компьютерна

я графика 
ЭК 1 34 диффер

енцир. 

зачет 

1 34 диффере

нцир. 

зачет 

Мировая 

художествен

ная культура 

(МХК) 

ЭК 1 34 диффер

енцир. 

зачет 

1 34 диффере

нцир. 

зачет 

Биология и 

современност

ь 

ЭК 1 34 диффер

енцир. 

зачет 

1 34 диффере

нцир. 

зачет 

Решение 

задач по 

химии 

ФК 1 34 Контр. 

раб. 
1 34 Контр. 

раб. 

Решение 

задач по 

физике 

ФК 1 34 Контр. 

раб. 
1 34 Контр. 

раб. 

Технология 

ведения дома 

и семьи 

ФК 1 34 диффер

енцир. 

зачет 

1 34 диффере

нцир. 

зачет 

 Всего  8   8   

ИТОГО   35   35   

Максимально допустимая 

нагрузка (5 –дневная рабочая 

неделя) 

 34   34   

Максимально допустимая  37   37   
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Пояснительная записка к учебному плану  

Среднее общее образование 

      Учебный план ОО, реализующей ФГОС СОО в 10, 11 классах, является 

частью основной образовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта и разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 

598, от 17.07.2015 N 734); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года No 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменений N3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Устава МКОУ «Верхнеимбатская СШ»; 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

      Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.    

      Основная цель третьего уровня обучения: формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. На третьем уровне обучения решаются задачи 

профильного обучения, которое направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса. При этом существенно 

нагрузка (6 –дневная рабочая 

неделя) 
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расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной 

образовательной траектории.  

     Учебный план для 10 – 11-х классов ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования, на 68 учебных недель за 2 года обучения. 

     Учебный план на 2020 – 2021 учебный год для 10 – 11-х классов 

составлен на основе преемственности с учебным планом на 2019 – 2020 

учебный год в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –

ФЗ «Об организации в Российской Федерации». 

      Настоящий учебный план обеспечивает решение следующих задач: 

 соответствие всем требованиям государственного образовательного 

стандарта; 

 ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

 обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

 сохранение здоровья детей; 

 создание условий для осознанного выбора школьниками профиля 

дальнейшего образования; 

 подготовка школьников к успешному прохождению итоговой 

аттестации. 

       Особенности реализации федерального компонента в 10 – 11-х классах 

(универсальное обучение). 

 Учебный предмет «Русский язык» – 1 час в неделю в 10 – 11-х классах. 

Учебный предмет предусматривает достижение обучающимися 

следующих целей: 

- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; формирование 

представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

- расширение лингвистического кругозора, углубление знаний о 

лингвистике как науке, языке как многофункциональной развивающейся 

системе, стилистических ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, 

ее функциях и вариантах, функционально-стилистической системе 

русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

-  формирование представления о речевой деятельности, ее основных 

видах и особенностях организации; 

- совершенствование умений анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

- систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, 

повышение орфографической и пунктуационной грамотности; 

формирование умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности, опыта оценивания 

изобразительно-выразительных возможностей художественного текста и 

проведения его лингвостилистического анализа; 
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- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение различными 

приемами редактирования текстов, разными методами поиска, анализа и 

обработки научной информации, представленной, в том числе в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- существенное расширение используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений нормативного употребления основных вариантных 

форм словоупотребления, активного владения синонимическими 

средствами языка в соответствии со сферой речевого общения, а также 

умений оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента;  

- развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, 

умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла;  

- развитие способности использовать результаты исследования в процессе 

практической речевой деятельности и подготовки к продолжению 

образования по избранному профилю; 

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения;  

- осознание роли русского языка в получении профильного высшего 

образования, готовности использования разных форм учебно-

познавательной деятельности в вузе. 

 Учебный предмет «Литература» – 3 часа в неделю в 10 – 11-х классах. 

Учебный предмет предусматривает достижение обучающимися 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса, образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса, устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий;  

- формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 
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- выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; 

- грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;  

написания сочинений различных типов, поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета 

       В предметной области Родной язык и родная литература в 10 и 11 

классах отводится по 0,5 часа на изучение предмета «Родной язык 

(русский)». 

 Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) – 3 часа в 

неделю в 10 –11-х классах. 

Учебный предмет предусматривает достижение учащимися следующих 

целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- совершенствование коммуникативных умений; 

- систематизации лингвистических и социокультурных знаний; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

изучению иностранного языка. 

 Учебный предмет «История» – 2 часа в неделю в 10 – 11-х классах. 

Учебный предмет предусматривает достижение обучающимися 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин;  

- расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 

форм человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов  современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

умения выявлять историческую обусловленность различных версий и 

оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

 Учебный предмет «Обществознание» – 2 часа в неделю в 10 – 11-х 

классах. 
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Учебный предмет предусматривает достижение обучающимися 

следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; 

- критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 

получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных;  

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

 Учебный предмет «География» – 1 час в неделю в 10 – 11-х классах. 

Учебный предмет предусматривает достижение обучающимися 

следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого 

общения; 

- нахождение и применение географической информации, включая карты, 
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статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни, геополитической и геоэкономической 

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

возможного развития; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

 Учебный предмет «Математика» – 4 часа в неделю в 10 – 11-х классах. 

Учебный предмет предусматривает достижение учащимися следующих 

целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов. 

 Учебный предмет «Информатика » – 1 час в неделю в 10 – 11-х классах. 

Учебный предмет предусматривает учащимися достижения следующих 

целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении других школьных дисциплин; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности. 

 Учебный предмет «Физика» – 2 часа в неделю в 10 – 11-х классах. 

Учебный предмет предусматривает достижение учащимися следующих 

целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира, о наиболее 
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важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии, о методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ, оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации, необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач; 

-  воспитание уважительного отношения к мнению оппонента, готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Учебный предмет «Астрономия» – 1 час в неделю в 11 классе. 

Учебный предмет предусматривает достижение учащимися следующих 

целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественно-научной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физико- математических знаний для объективного анализа устройства 
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окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

 Учебный предмет «Химия» – 1 час в неделю в 10 – 11-х классах. 

Учебный предмет предусматривает достижение обучающимися 

следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

обучающихся старшей ступени в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, 

в том числе компьютерных. 

 Учебный предмет «Биология» – 1 час в неделю в 10 – 11-х классах. 

Учебный предмет предусматривает достижение обучающимися 

следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема), об истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке, роли 

биологической науки в формировании современно естественно-научной 

картины мира, методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью, уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

- обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 Учебный предмет «Физическая культура» – 3 часа в неделю в 10 – 11-х 

классах. 
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Учебный предмет предусматривает достижение обучающимися 

следующих целей: 

- содействие всестороннему развитию личности на основе овладения 

каждым учащимся личной физической культурой; 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функций отцовства и 

материнства, подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в 

неделю в 10 – 11-х классах. 

Учебный предмет предусматривает достижение обучающимися 

следующих целей: 

- усвоение и закрепление учащимися знаний: об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, о влиянии 

их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства, об угрозе национальной безопасности России 

международного терроризма и наркобизнеса, о государственной системе 

обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, об организационных основах борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации, об организации 

подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций при угрозе террористического акта, о роли 

здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности 

страны, о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

- усвоение учащимися содержания: основных положений Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов в области обороны 

государства и противодействия терроризму, нормативно-правовых актов 
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Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к 

военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму; 

- усвоение учащимися знаний: о предназначении, основных функциях и 

задачах Вооруженных Сил Российской Федерации, о видах Вооруженных 

Сил Российской Федерации и родах войск, о руководстве и управлении 

Вооруженными Силами Российской Федерации, о государственных и 

военных символах Российской Феде рации; 

- формирование у учащихся современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к 

военной службе и военной профессии как к выполнению каждым 

гражданином Российской Федерации конституционного долга и 

обязанностей по защите Отечества; 

- развитие у учащихся: личных духовных и физических качеств, 

обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе при угрозе террористического акта, потребности в 

соблюдении норм здорового образа жизни, потребности к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину России в области безопасности 

жизнедеятельности, физических и морально-психологических качеств, 

необходимых для выполнения гражданином обязанностей в 

профессиональной деятельности, в том числе обязанностей 

военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при 

прохождении военной службы по призыву или по контракту в 

современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других 

войсках. 

              Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

* «Индивидуальный проект» является компонентом системы образования 

и развития учащихся. Проектное обучение личностно-ориентировано, 

самомотивируемо, следовательно, позволяет учиться на собственном 

опыте и опыте других, стимулировать познавательный интерес, получать 

удовлетворение от своего труда, создавать ситуацию успеха.  

*Учебный курс «Решение задач повышенной трудности по математике» – 

1 час в неделю в 10 – 11-х классах введен в компонент образовательного 

учреждения с целью создания условий для развития математического 

мышления через решение задач повышенной трудности нестандартными 

методами. 

* Учебный предмет «Компьютерная графика» – 1 час в неделю в 10 – 11-х 

классах. 

Учебный предмет предусматривает учащимися достижения следующих 

целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах. 
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- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении других школьных дисциплин; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности. 

*Учебный предмет «Мировая художественная культура (МХК)» – 1 час в 

неделю в 10 – 11-х классах. 

Учебный предмет предусматривает учащимися достижения следующих 

целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно- творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

*Учебный курс «Решение задач по химии» – 1 час в неделю в 10 – 11-х 

классах введен в компонент образовательного учреждения, с целью, 

позволяющей более глубоко изучить отдельные темы по предмету. 

*Учебный предмет «Биология и современность» – 1 час в неделю в 10 – 11-

х классах отводится на реализацию примерной программы по биологии 

федерального компонента. 

*Учебный курс «Решение задач по физике» – 1 час в неделю в 10 классе 

введен в компонент образовательного учреждения, с целью, позволяющей 

более глубоко изучить отдельные темы по предмету. 

* Учебный предмет «Технология ведения дома и семьи» (1 час в неделю) 

направлен на расширение и углубление некоторых моментов,  

рассматриваемых в программе образовательной области "Технология",  и 

включает в себя определение и рассмотрение новых понятий, актуальные 

вопросы подготовки учащихся по изучению современных методов ведения 

семьи и дома, а также позволяет  расширить знания и совершенствовать 

умения и навыки по ведению домашнего хозяйства, социально 

сориентировать учащихся в жизни, способствует формированию 

характера. 

      Продолжительность учебного года для 10 класса – 34 учебных недели. 

Продолжительность учебного года для 11 класса – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

     Занятия в 10 – 11-х классах организованы в режиме шестидневной 

учебной недели. 
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Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется в 10 классе в форме письменных контрольных работ, 

тестов, дифференцированных зачетов по всем предметам учебного плана 

на  учебный год. 

      Освоение образовательной программы сопровождается 

государственной итоговой аттестацией для обучающихся 11-ого класса. В 

виде форм ЕГЭ и ГВЭ, направленных на определение уровня освоения 

отдельных частей учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

        При организации промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Физическая культура» учтены рекомендации Минобрнауки России от 

15.07.2014 г. № 08 - 888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура», Минобрнауки 

Новосибирской области от 30.07.2014 г. № 3814 –03/25 

     Формы и периодичность промежуточной аттестации, направленной на 

определение уровня освоения отдельных частей учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), определяются Уставом школы, локальным актом, на 

основании решения педагогического совета школы. 

 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Верхнеимбатская средняя школа» 

на срок реализации программы. 

 
1. Продолжительность учебного года в «Верхнеимбатская средняя школа» 

Начало учебного года – 01.09.20__ г.  

Окончание учебного года – 25.05.20__ г. 

Продолжительность учебного года: в  10-11 -х классах – 34 недели, 238 дней, 

каникулы (с 01.09.20__ г. по 25.05.20__ г. – 30 дней.) 

 

2. Количество классов-комплектов.  

 

Класс Количество 

10-ый класс  1 

11-ый класс  1 

Всего 2 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Учебный год делится: 

 - в  10 -ых – 11-ых классах на четверти:  

 

Период 

Дата Продолжительность 

учебной четверти Начала четверти Окончания 

четверти 

1-ая четверть 01.09. 03.11. 9 недель  

2-ая четверть  13.11. 29.12. 7 недель  

3-я четверть 12.01. 23.03. 10 недель  

4-ая четверть 01.04. 25.05. 8 недель  
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  Всего 34 недели  

  

 Продолжительность каникул в течение учебного года:  
 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях  

осенние 04.11. 12.11. 9 дней 

Зимние 30.12. 11.01. 13 дней 

весенние 24.03. 01.04. 8 дней  

Летние 26.05. 31.08. 98 дней 

  Всего 128 дней  

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность рабочей недели:  
 

6-ти дневная рабочая неделя в 10, 11-х классах.  
 

Начало учебных занятий 9 – 00 ч. 

Продолжительность учебных занятий 9-00 ч. -  16-00 ч. 

Работа ГПД, самоподготовка учащихся 16-00ч.   -   19-30 ч  

(с понедельника по пятницу) 
Классные часы ПЯТНИЦА(после окончания учебного 

процесса не ранее чем через 30 минут) 

Тематические классные часы согласно расписанию уроков по 

согласованию с администрацией школы. 

Общешкольная линейка ПОНЕДЕЛЬНИК (11-45 ч. – 11-55 ч.) 

Заседания старостата, учкома СУББОТА (после окончания учебного 

процесса не ранее чем через 30 минут) 

Производственные совещания СРЕДА                     с 16-10 ч.    

Совещания при директоре ВТОРНИК               с 16-10 ч.    

Административные планерки ПОНЕДЕЛЬНИК    с 16-10 ч.    

Заседания МО ПЯТНИЦА              с 16-10 ч.    

Заседания методического совета ЧЕТВЕРГ                с 16-10 ч.    

РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ:     

Классные родительские собрания 

Общешкольные родительские собрания 

Родительский комитет школы 

Родительский лекторий 

Индивидуальная работа с родителями 

Беседы с родителями трудных 

Беседы с родителями слабоуспевающих 

с 18-00 ч.    

ПРОВЕДЕНИЕ  ОБЩЕШКОЛЬНЫХ  

ВЕЧЕРОВ                

СУББОТА  с 17.00 ч. максимально до 21.00 

ч. 

                

Время ведения кружковой работы работниками дополнительного 

образования по отдельному расписанию. 
 

Время работы педагогического и вспомогательного персонала 

 

ЛАБОРАНТ  КАБИНЕТА  ФИЗИКИ:  С  14-00  ДО  14-48; 

                                               ХИМИИ:  С 14-00  ДО   14-48 

ЛАБОРАНТ  КАБИНЕТА  ИНФОРМАТИКИ:  С  14-00  ДО  15-44;               
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БИБЛИОТЕКАРЬ:  с понедельника по четверг с 11.30  до  15.00, в 

пятницу с 11.30 до 15.30 (без учета времени, затраченного на обед); 

 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ: с понедельника по пятницу с  09.00  до   16.12 

(без учета времени, затраченного на обед); 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ:  с понедельника по четверг С 09.00  ДО   

16.00 пятницу с 09.00 до 17.00 (без учета времени, затраченного на обед)   

ПЕДАГОГ ОРГАНИЗАТОР ОБЖ:  с понедельника по пятницу с 15:00 до 

18:36 (без учета времени, затраченного на обед); 

ВОСПИТАТЕЛЬ ГПД: 16.00 – 18.30 
5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 Сменность: 

Образовательное учреждение работает в одну смену. 

 Продолжительность урока:            

-  10 -11 классы – 40 минут; 

 Режим учебных занятий. 

 

Режимное мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен (в мин) 

1-ый урок 9-00 ч. 9-40 ч.   

1-ая перемена 

 
9-40 ч. 09-50 ч. 10  

2-ой урок 09-50 ч. 10-30 ч.   

 

2-ая перемена 

(организация питания) 

10-30 ч. 10-50 ч. 20 (завтрак 1,2, 4 классы) 

3-ий урок 10-50 ч. 11-30 ч.   

3-тья перемена 

(организация питания) 
11-30 ч. 11-50 ч. 20 (завтрак 6-11 классы) 

4-ый урок 11-50 ч. 12-30 ч.   

4-ая перемена 

(организация питания) 
12-30 ч. 12-40 ч. 10 (обед ОВЗ) 

5-ый урок 12-40 ч. 13-20 ч.   

5-ая перемена 13-20 ч. 13-30 ч. 10 

6-ой урок 13-30 ч. 14-10 ч.  

6-я перемена 14-10 ч. 14-20 ч. 10  

7-ой урок 14-20 ч. 15-00 ч.  

7-я перемена 15-00 ч. 15-10 ч. 10 

8-ой урок 15-10 ч. 15-50 ч.  
 

 С 10.05.20__ г. возможно введение зачетных недель по особому расписанию. 

 Время проведения элективных, факультативных индивидуально-  

групповых занятий, спортивных секций, внутриклассных собраний и сборов, 

предметных олимпиад, кружков, различных вечеров – не ранее 16-00 ч. до 21-00 ч. 

 Режим питания  

 

I смена II смена 

2 перемена – завтрак 

(1,2,4 классы) 

ГПД 

17.00 ч. 
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3 перемена – завтрак 

(3,5,6,7,8,9,10,11 классы) 

 

4 перемена – обед  

(4 класс) 

  

 

Режим работы школьной столовой: 
 

 шестидневная рабочая неделя, 
 начало работы:  9

00 

 окончание работы: 17
30

, в субботу: 15
00 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 

График  годовых контрольных работ в рамках промежуточной 

(итоговой) аттестации 10-11 классов  

№ Предмет Класс Форма Сроки 

1 Русский язык 10 Тест 10.05-23.05 

2 Математика 10 Контрольная 

работа 

10.05.-23.05 

3 Литература 10 Контрольная 

работа 

10.05.-23.05 

4 Биология 10 Тест 10.05.-23.05 

5 МХК 10 Тест 10.05.-23.05 

6 Общество 10 Тест 10.05.-23.05 

7 История 10 Тест 10.05.-23.05 

8 География 10 Тест 10.05.-23.05 

9 Английский язык 10 Контрольная 

работа 

10.05.-23.05 

10 Физкультура 10 Зачёт 10.05.-23.05 

11 Информатика 10 Тест 10.05-23.05 

12 Физика 10 Тест 10.05.-23.05 

13 Химия 10 Тест 10.05.-23.05 

14 Русский язык 11 Сочинение 10.05-23.05 

15 Математика 11 Контрольная 

работа 

10.05.-23.05 

16 Литература 11 Тест 10.05.-23.05 

17 Биология 11 Тест 10.05.-23.05 

18 МХК 11 Тест 10.05.-23.05 

19 Общество 11 Тест 10.05.-23.05 

20 История 11 Тест 10.05.-23.05 

21 География 11 Тест 10.05.-23.05 

22 Английский язык 11 Контрольная 

работа 

10.05.-23.05 

23 Физкультура 11 Зачёт 10.05.-23.05 

24 Информатика 11 Тест 10.05-23.05 

25 Физика 11 Тест 10.05.-23.05 

26 Химия 11 Тест 10.05.-23.05 

 
 Промежуточная аттестация:  
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10-11 кл. с 10.05.20__ г. - 23.05.20__ г. 

 

Текущая промежуточная аттестация учащихся проводится на основании 

положения о текущей промежуточной аттестации и переводе обучающихся. 

 

7. Сроки и продолжительность военных учебных сборов учащихся 10 

класса: 

-  с 23.05.20__ г. по 28.05.20__ г., 5 дней.  (при необходимости сроки могут 

меняться) 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ  ШКОЛЫ 
 

1.   ДЕНЬ  ЗНАНИЙ                                                                                       1 СЕНТЯБРЯ  

2. ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ                                                                3   ОКТЯБРЬ 

3. ПРАЗДНИК ОСЕНИ                                                                                17  ОКТЯБРЬ 

4. УРОК  РОССИИ                                                                                        5 ДЕКАБРЬ  

5. ПРАЗДНОВАНИЕ   НОВОГО  ГОДА.                                                   30  ДЕКАБРЬ 

6. ПРАЗДНОВАНИЕ  ДНЯ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА                     22 ФЕВРАЛЬ 

7.  ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ  МЕСЯЧНИК                                              1 ФЕВРАЛЬ -1 МАРТА 

8. ПРАЗДНОВАНИЕ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ЖЕНСКОГО  ДНЯ         7  МАРТ 

9.  МЕРОПРИЯТИЯ  ПАМЯТИ  И  МУЖЕСТВА,  

       ПОСВЯЩЕННЫЕ  ГОДОВЩИНЕ  ПОБЕДЫ В ВОВ.                      1.02.20__ г. по 09.05.20__ г.                                              

14.  УЧАСТИЕ  В  МИТИНГЕ,  ПОСВЯЩЕННОГО  ДНЮ  ПОБЕДЫ    9 МАЙ 

15.  ПРОВЕДЕНИЕ  ПОСЛЕДНЕГО  ШКОЛЬНОГО ЗВОНКА.                25 МАЙ. 

16.  ПРОЩАНИЕ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ                                             29 МАЙ 

17.  ПРАЗДНОВАНИЕ  ДНЯ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ.                                       1 ИЮНЬ 

18.  ВЫПУСКНОЙ  ВЕЧЕР  9 КЛАСС                                                          24 ИЮНЬ 

ВЫПУСКНОЙ  ВЕЧЕР  11 КЛАСС                                                               24 ИЮНЬ 

Праздничные дни:  

04.11. 20__ г.   

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   01.20__ г.  

23.02.20__ г.  

08.03.20__ г.  

01.05.20__ г.   

09.05.20__ г.   
 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «Верхнеимбатская СШ»  

 в 10-11 классах. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Мероприятия Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивные 

соревнования, 

олимпиады, дни 

здоровья. 

1. Мероприятие 

«День здоровья». 

2. Олимпиада по 

физической 

2 



155 

 

«Северное 

многоборье» 

ДЮШ 

«Юность». 

культуре 

(школьный этап). 

3.  День рекордов. 

4. Эстафета юных 

«Веселые 

старты». 

5. Первенство 

школы  по 

теннису. 

6. Президентские 

состязания в 

школе: 

соревнования по 

легкой атлетике 

среди учащихся 

10-11 классов. 

7. Соревнования по 

футболу среди 

учащихся. 

8. Подготовка к 

сдаче ГТО. 

9. Инструктажи по 

ТБ. 

Духовно- 

нравственное  

направление  

 

Акции, 

фестивали,  

экскурсии, 

классные часы, 

Уроки мужества 

1. Общешкольный 

классный час на 

военно-

патриотическую 

тему на «Имя твое 

неизвестно. Подвиг 

твой бессмертен», 

посвященный Дню 

героев Отечества и 

Дню неизвестного 

солдата. 

2. Всероссийские 

Уроки Доброты.  

3. Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне: 

- Акция «Вахта 

Памяти. Вечный 

огонь» (10,11 кл.); 

- Информационные 

часы «Акция 

  

2 
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Георгиевская 

ленточка»,  «9 мая – 

самый лучший 

праздник»; 

- Праздничный 

концерт «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» - митинг к 9 

мая. 

4. Просмотр 

документального 

фильма, 

посвященного  

Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста. 

5. Военно-

спортивная декада: 

- Спортивные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества  

- Общешкольный 

классный час 

«Россия! Мы 

патриоты твои!». 

6. Урок - 

Всероссийский 

проект «Научись 

спасать жизнь!»  

7. Классные часы, 

посвященные памяти 

жертв 

террористических 

атак, а также 

сотрудников 

спецслужб и 

правоохранительных 

органов, погибших 

при выполнении 

служебного долга. 

8. Внеклассное 

мероприятие 

«История 

Туруханского 

района», 

посвященное 90-
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летию Туруханского 

района. Встреча с 

директором  

Краеведческого 

музея Туруханского 

района Сергиенко 

Т.Ю. 

Интеллектуальное   

направление  

  

 

Олимпиады, 

научно- 

практические  

конференции, 

единые  

уроки, 

образовательные  

модули.   

Предметные 

недели.   

Курсы по 

выбору.  

1. Всероссийский 

урок.   

2. Всероссийская 

школьная олимпиада 

(школьный и 

районный этап)   

3. Соревнование по 

шашкам 

4. Шахматный 

турнир 

5. Курс 

«Информатика и 

ИКТ» 

6. Курс 

«Современная 

биология» 

2 

Общекультурное   

направление  

 

Акции, 

конкурсы  

рисунков,  

поделок.  

Изостудия 

«Этюд».   

 

1.«Здравствуй, 

школа» - 

торжественная 

линейка,  

посвященная Дню 

Знаний.   

2. Конкурсы 

рисунков и поделок: 

- Всероссийский 

конкурс рисунка 

«Золотые краски 

осени», 

- Районный конкурс 

к 130-летию со дня 

рождения С.Я. 

Маршака,  

- Всероссийский 

конкурс ДПИ и 

рисунка «Собака-

символ 2018  года», 

- Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей ко Дню 

Государственного 

2 
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флага России «Флаг 

России – наша 

гордость!»  

3. Выставки 

-  рисунков «День 

матери», 

«Защитники 

отечества» в СДК 

- народного 

творчества в СДК 

4. День учителя. 

Торжественный 

концерт  

«Благодарим 

учителя…»   

5. «Новогодний 

огонек»   

6.  Музыкальное 

поздравление  8 

марта для девочек 

школы.   

Участие в концерте  

«Последний звонок»  

Социальное  

направление  

 

Акции, 

социально- 

значимые 

мероприятия 

1. Акция «Помоги 

пойти учиться»   

2. Участие в 

концертах и 

праздниках  

3. Выпуск листовок о 

здоровом образе 

жизни 

4. Мероприятие 

«Моя родословная» 

5. Беседы с 

психологом  (11 кл. 

психологическая 

подготовка к ГИА -

11) 

2 

Итого:       10 часов в  

неделю,  

340 ч.  за 

учебный  

год 
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Примерная программа внеурочной спортивно-оздоровительной 

деятельности «Подготовка учащихся к сдаче норм комплекса ГТО» 

 

1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

рабочими программами «Физическая культура. Предметная линия 

учебников И. И. Ляха. 10—11 классы» и Положением о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Программа предусматривает ориентацию реализующих её педагогов 

(учителей физической культуры, инструкторов по физической культуре, 

педагогом дополнительного образования) на следующие цели: 

• внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания 

школьников; 

• повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности. 

В процессе реализации программы предполагается решение следующих 

задач: 

• создание положительного отношения школьников к комплексу 

ГТО, мотивирование к участию в спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

• углубление знаний, расширение и закрепление арсенала 

двигательных умений и навыков, приобретённых на уроках физической 

культуры; 

• развитие основных физических способностей (качеств) и 

повышение функциональных возможностей организма; 

• обогащение двигательного опыта учащихся физическими 

упражнениями с общеразвивающей и прикладной направленностью, 

техническими действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

• формирование умений максимально проявлять физические 

способности при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

• формирование у детей младшего школьного возраста 

осознанных потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении 

здорового образа жизни. 

Программа разрабатывается с учётом следующих принципов: 

• принцип комплексности, предусматривающий тесную 

взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической, 

технической, психологической и теоретической подготовки, 

воспитательной работы, педагогического и медицинского контроля); 

• принцип преемственности, определяющий последовательность 

изложения программного материала и соответствие его требованиям 
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комплекса ГТО, чтобы обеспечить в учебно-тренировочном процессе 

преем- п ценность задач, средств и методов подготовки, объёмов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической и техниче- • пои подготовленности; 

• принцип вариативности, предусматривающий в зависимости 

от индивидуальных особенностей учащегося вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

определенной педагогической задачи. 

Программа ориентирована на возрастные группы школьников согласно 

Положению о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе I о том 

к труду и обороне» и имеет общий объём 136 ч. Режим занятия 2 раза в 

неделю по 1—1,5 ч. 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях 

физических упражнений общеразвивающей и прикладной направленности, 

подвижных игр и эстафет, что способствует эмоциональности занятий и, 

как следствие, повышает их эффективность. Повышению мотивации 

школьников к занятиям по программе комплекса ГТО способствует и 

участие в контрольных прикидках, соревнованиях по общей физической 

подготовке, физкультурных праздниках и т. п. 

К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются школьники, 

относящиеся к основной группе здоровья, на основании результатов 

диспансеризации или медицинского осмотра. Школьники, относящиеся к 

подготовительной группе здоровья, могут участвовать в сдаче норм и 

требований комплекса ГТО избирательно, в соответствии с ограничениями 

по состоянию здоровья, на основании справки терапевта, в которой 

указывается диагноз и противопоказания к тому или иному виду 

двигательных действий. К особой группе относятся школьники 

специальной медицинской группы. Их участие в сдаче норм ГТО 

ограничивается физическими упражнениями малой интенсивности, 

основной акцент делается на разделы знаний и слагаемые здорового образа 

жизни. 

5-я ступень 

Возрастная группа 16—17 лет (10—11 классы) 

Тематический план 
№ 

п/п 
Разделы и темы занятий 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Основы знаний 

1 Комплекс ГТО в общеобразовательной организации  1 

2 Организация и проведение самостоятельных занятий по физической подготовке 1 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей 

3 Бег на 100 м 6 

4 Бег на 2 (3) км 6 

5 Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) 6 

6 Рывок гири 16 кг (юноши) k 6 
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7 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девушки) 6 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (девушки) 6 

9 Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке 4 

10 Прыжок в длину с разбега 6 

11 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 4 

12 Поднимание туловища из положения лёжа на спине 1 мин 4 

13 Метание гранаты на дальность 8 

14 Бег на лыжах 18 

15 Стрельба из пневматической винтовки 10 

16 Туристский поход с проверкой туристских навыков 20 

Раздел 3. Спортивные мероприятия 

17 «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 1 

18 «А ну-ка, юноши!», «А ну-ка, девушки!» 1 

19 
Общешкольные лично-командные соревнования по стрельбе, посвящённые Дню 

защитника Отечества, Дню Победы 
2 

20 «Мы готовы к ГТО!» 2 

ИТОГО 118 

 

Раздел 1. Основы знаний (3 ч) 

Вводное занятие (1 ч). Комплекс ГТО в общеобразовательной 

организации: понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом 

воспитании учащихся. Виды испытаний (тестов) 5-й ступени комплекса 

ГТО, нормативные требования. Анонс будущих занятий, форм и 

направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время. 

Занятие образовательно-познавательной направленности (1 ч). 

Формы и содержание самостоятельных занятий. Организация 

самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

Особенности самостоятельных занятий для девушек. Планирование 

самостоятельных занятий. Способы регулирования физических нагрузок и 

контроля за ними во время занятий физическими упражнениями. 

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей (126 ч) 

Бег на 100 м (6 ч). Бег на 10—20 м со старта (развитие двигательной 

реакции и стартовой скорости). Бег на 40—60 м со старта (развитие 

максимальной скорости). Бег с ходу на 20—30 м с 10—15-метрового 

разбега (развитие максимальной скорости бега). Повторный бег на 80— 

100 м со скоростью 90—95% от максимальной (развитие скоростной 

выносливости). Повторный бег на 120—150 м со скоростью 85—95 % от 

максимальной (совершенствование техники бега и скоростной 

выносливости). Бег на результат 100 м. 

Подвижная игра «Парами от водящего». Встречная эстафета 

(расстояние 50—80 м). 

Бег на 2 (3) км (6 ч). Бег с равномерной скоростью в режиме умеренной 
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(50—60 % от максимальной) интенсивности с постепенно 

увеличивающейся продолжительностью от 5 до 15 мин. Бег на 2 (3) км «по 

раскладке» (по специально рассчитанному графику преодоления 

отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям 

комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) (6 ч). Вис 

на перекладине на согнутых под разными углами руках. Передвижение 

боком вправо (влево) на высокой перекладине в висе на согнутых руках. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине: узким хватом (ладонями к 

себе), широким хватом. 

Подтягивание с закреплённым на поясе отягощением. Подтягивание из 

виса лёжа на параллельных брусьях с опорой прямыми ногами о жерди. 

Упражнения на силовых тренажёрах (различные виды тяги, сгибания рук в 

локтевых суставах). 

Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на 

месте приземления согласно нормативам комплекса ГТО. 

Выпрыгивания вверх из полуприседа на одной ноге с опорой рукой о 

рейку гимнастической стенки. 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине 1 мин (4 ч). 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине, ноги согнуты в 

коленях, руки с диском от штанги (2,5—5 кг) перед грудью. Поднимание 

туловища из положения лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за 

головой, с максимальным количеством повторений (до предела) в режиме 

повторного способа выполнения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Наклоны туловища назад и вперёд сидя на скамейке, ноги закреплены, 

руки», с гантелями (набивным мячом) за головой (у затылка). 

Метание гранаты на дальность (8 ч). Способы держания гранаты. 

Имитация и метание гранаты: с места, с одного шага, с двух шагов, с трёх 

шагов. Отведение гранаты на два шага: на месте, в ходьбе, в медленном 

беге. Метание гранаты с четырёх бросковых шагов (первые два шага — 

отведение гранаты). Бег с гранатой в руке (над плечом). Метание гранаты с 

укороченного и полного разбега на технику. Метание гранаты на заданное 

расстояние и на дальность. 

Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы: с места, с 

шага. 

Бег на лыжах (18 ч). Передвижение попеременным двухшажным 

ходом с различной интенсивностью. Имитация метания и передвижение 

одновременным двухшажным коньковым ходом без палок и с палками (на 

пологом склоне и по равнинной местности). Повторный бег на лыжах — 

дистанция 100 м (30—32 с — юноши, 38—40 с — девушки) с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Прохождение отрезков 0,5-—1 км с 
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максимальной скоростью: с фиксацией времени, с определением 

победителя. Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной и большой интенсивности в течение 30—35 мин (юноши), 20—

25 мин (девушки). Бег на лыжах на результат 5 км (юноши), 3 км 

(девушки). 

Встречная эстафета без лыжных палок с этапами 100 м. Лыжная 

эстафета «Быстрая команда». 

Эстафеты с плаванием различными способами, по элементам и в полной 

координации. 

Стрельба из пневматической винтовки (10 ч). Прицеливание. 

Имитация выстрела. Выполнение выстрелов по мишени № 8 на кучность и 

на результат. Выполнение выстрелов с ограниченным временем. 

Комбинированное упражнение: стрельба по мишени № 8 из двух 

положений: сидя с опорой локтями о стол, затем стоя (дистанция 10 м). 

Стрелковые игры в тире: «Кто точнее», «Стрелковый поединок», 

«Турнир». 

Туристский поход с проверкой туристских навыков (20 ч). Состав 

медицинской аптечки для походов выходного дня. Выбор места для 

привала. Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение 

палатки от проникновения насекомых. Выбор места для костра. Правила 

разведения костра, работы с топором, пилой при заготовке дров. Правила 

хранения и переноски колющих и режущих предметов. 

Практические занятия: формирование походной медицинской аптечки, 

способы обеззараживания питьевой воды, ориентирование карты по 

компасу, ориентирование по местным предметам, действия в случае 

потери ориентировки, туристские узлы, разведение разных типов костров. 

Туристское соревнование «Школа туризма» (этапы): установка 

палатки, преодоление бревна, переноска пострадавшего, определение 

азимута на предмет, преодоление кочек, вязка узлов, разведение костра. 

Раздел 3. Спортивные мероприятия (6 ч) 

Спортивные мероприятия в форме соревнований должны 

планироваться заранее и равномерно распределяться в течение учебного 

года в соответствии с изучаемыми разделами тематического планирования. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения 

школьниками двигательных умений и навыков, указанных в данном 

тематическом планировании, а также для выявления уровня физической 

подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи 

нормативов ГТО.. 

 

3. Предполагаемые результаты реализации программы 

В результате освоения содержания внеурочной программы учащиеся 
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должны: 

• знать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний 

(тестов) по выбору с 1-й по 5-ю ступень комплекса ГТО, правила 

безопасного поведения во время занятий физическими упражнениями и 

причины травматизма, технику и правила выполнения видов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

• уметь соблюдать меры безопасности и правила профилактики 

травматизма на занятиях физическими упражнениями прикладной 

направленности, правильно выполнять тестовые упражнения комплекса 

ГТО, максимально проявлять физические способности при выполнении 

видов испытаний (тестов) комплекса ГТО, самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, способствующими разностороннему 

физическому развитию (с участием родителей); 

• сдать нормативы с 1-й по 5-ю ступень комплекса ГТО в Центре 

тестирования по месту жительства. 

4. Рекомендаиии по созданию ресурсов реализации программы 

Для реализации программы внеурочной спортивно-оздоровительной 

деятельности учащихся необходимо обеспечить определённые ресурсы: 

материально-технический, кадровый, организационный, информационно-

методический. 

Материально-технический ресурс. 

• игровой спортивный зал; 

• пришкольный стадион (площадка), оснащённый игровым и 

спортивным оборудованием; 

• лыжная трасса; 

• кабинет физической культуры, оснащённый компьютером; 

• секундомер; 

• перекладина гимнастическая; 

• скамейки гимнастические; 

• дорожка разметочная для прыжков в длину с места; 

• теннисные мячи; 

• мишени для метания (обручи гимнастические диаметром 90 см, 

закреплённые на стене); 

• рулетка измерительная (2—3 м); 

• инвентарь для проведения подвижных игр; 

• стрелковый (пневматический) или электронный лазерный тир 

или место, оборудованное для стрельбы из пневматической винтовки; 

• подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования; 

• аптечка первой помощи; 

• автоматический тонометр. 

Кадровый ресурс: 

• педагог, реализующий программу, является компетентным в 

вопросах физического воспитания школьников; 

• уровень квалификации педагога соответствует задаче 

достижения планируемых результатов, организации эффективной 
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внеурочной деятельности обучающихся. 

Организационный ресурс: 

• поддержание необходимой дисциплины; 

• проведение занятий при строгом соблюдении правил техники 

безопасности и режима. Это позволяет избегать случаев травматизма, 

переутомления учащихся. 

Информационно-методический ресурс: 

• комплектность обеспечения внеурочной деятельности 

учебными пособиями, демонстрационными учебными пособиями, учебно-

методической литературой, электронными образовательными ресурсами с 

учётом достижения целей и планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности; 

• качественные характеристики школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) 

сети. 

 

5. Этапы реализации программы  внеурочной деятельности по 

комплексу ГТО 

Реализация программы осуществляется в 3 этапа. 

Первый этап — организационно-подготовительный (август—сентябрь). 

На этом этапе создаются организационные условия успешной плановой 

внеурочной деятельности на учебный год по подготовке учащихся к 

выполнению нормативов и требований комплекса ГТО, решаются задачи 

по определению мероприятий, сроков (времени) их проведения и 

ответственных исполнителей, формируется информационная база 

(обеспечение учебно-методической литературой, электронными 

образовательными ресурсами и т. п.). Намеченные мероприятия 

расписываются в календарном плане организации внеурочной 

деятельности по месяцам и согласовываются с директором 

общеобразовательной организации. Это позволяет избежать накладок и 

несогласованности по времени с другими мероприятиями, проводимыми в 

общеобразовательной организации. 

Второй этап — основной. Плановое выполнение мероприятий по 

комплексу ГТО (сентябрь—май). Проведение открытого урока «Комплекс 

ГТО —- основа здорового образа жизни». Факультативные и 

консультативные занятия со школьниками по программе комплекса ГТО. 

Проведение групповых учебно-тренировочных занятий и индивидуальная 

работа с учащимися. Проведение контрольных прикидок (соревнований, 

проводимых в ходе тренировочного процесса с целью контроля 

над уровнем подготовленности занимающихся) и спортивно-массовых 

мероприятий по программе комплекса ГТО, приуроченных к Дню 

защитника Отечества, Дню Победы, проведение пеших туристских 

походов с проверкой туристских навыков, соревнований по спортивному 



166 

 

ориентированию. Оказание методической помощи школьникам в 

подготовке к выполнению норм и требований комплекса ГТО. Участие в 

мероприятиях по комплексу ГТО, включённых в городской календарный 

план физкультурно-спортивных мероприятий. Участие в мероприятиях по 

тестированию общего уровня физической подготовленности школьников в 

Центрах тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта. Внесение результатов прохождения 

школьниками тестирования комплекса ГТО в специальный журнал и 

электронную базу данных общеобразовательной организации и учёт этих 

данных. 

Третий этап — заключительный, аналитический-(май—июнь). Анализ 

результативности проведённых за учебный год мероприятий и показателей 

успешности сдачи школьниками нормативов комплекса ГТО. Подготовка 

отчёта о результатах своей работы перед педагогическим советом, 

директором и заместителем директора по воспитательной работе. 

 

Календарный план организации внеурочной деятельности учащихся 

по подготовке к выполнению нормативов и требований комплекса 

ГТО 

Календарный план составляется на один учебный год с учётом 

различных возрастных групп, соответствующих первым пяти ступеням 

комплекса ГТО. План включает следующие разделы и направления 

деятельности: организационная работа, спортивно-оздоровительная работа 

во внеурочное время, спортивные мероприятия по комплексу ГТО, 

агитационно-пропагандистская работа, врачебный контроль, 

хозяйственная работа с указанием сроков проведения и ответственных за 

выполнение. Представим примерный календарный план. Учитель может 

взять его за образец и при необходимости дополнить. 

 

№ 

п/п 
Основные разделы и содержание работы 

Сроки 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Организационная работа 

1 Составление и утверждение документов 

планирования по комплексу ГТО: календарный 

план организации внеурочной деятельности, 

тематический (рабочий) план на каждую 

учебную четверть 

Август, 

октябрь, 

декабрь, 

март 

Учитель физической культуры 

2 

Составление расписания занятий спортивных 

секций и кружков физической культуры, 

подготовка журналов учёта работы секций и 

кружков 

До 10 сентября Учитель физической культуры 

3 
Разработка маршрутов пешеходных походов 

для школьников разных возрастных групп 

Сентябрь, 

апрель 
Учитель физической культуры 
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4 

Подготовка рабочей документации (журнал) и 

электронной базы для фиксирования 

результатов сдачи нормативов комплекса ГТО 

Сентябрь Учитель физической культуры 

2. Спортивно-оздоровительная работа во внеурочное время с физической подготовкой прикладной 

направленности 

1 

Проведение занятий в спортивных секциях и 

кружках физической культуры по программе 

комплекса ГТО 

В течение года Учитель физической культуры 

2 

Проведение контрольных прикидок по видам 

испытаний (двигательным тестам) комплекса 

ГТО 

В течение года Учитель физической культуры 

3. Спортивные мероприятия по комплексу ГТО 

1 

Проведение внутриклассных, межклассных и 

общешкольных соревнований по видам 

испытаний комплекса ГТО 

Согласно 

календарю 

спортивных 

мероприя 

тий 

Учитель физической культуры 

2 

Проведение соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки или из электронного 

оружия в стрелковом (пневматическом) или 

электронном лазерном тире в специально 

оборудованном месте 

Февраль, 

май 

Учитель физической культуры, 

учитель ОБЖ 

3 

Проведение ежемесячных дней здоровья и 

спорта с включением соревнований по видам 

физических упражнений, входящих в комплекс 

ГТО 

Ежемесячно 
Администрация, учитель 

физической культуры 

4 

Участие в городском весеннем фестивале 

«Готов к труду и обороне» (показательная 

тестовая сдача нормативов комплекса ГТО 

учащимися общеобразовательных 

организаций) 

Май Учитель физической культуры 

5 

Проведение туристских походов, соревнований 

по спортивному ориентированию на местности 

и технике пешеходного туризма 

Сентябрь, 

октябрь, 

май 

Классные руководители, 

учителя физической культуры и 

ОБЖ 

4. Агитационно-пропагандистская работа 

1 
Проведение,, классных часов, разъяснительных 

бесед по комплексу ГТО 
Сентябрь 

Классные руководители, 

учителя физической культуры и 

ОБЖ 

2 

Оформление информационного стенда «Сдаём 

нормы ГТО» и наглядных материалов по 

комплексу ГТО 

Сентябрь Учитель физической культуры 

3 

Подготовка и демонстрация презентаций с 

целью повышения мотивации школьников к 

занятиям по комплексу ГТО и тестовой сдаче 

нормативов 

Сентябрь 
Учитель физической культуры, 

школьники 



168 

 

4 

Создание на сайте общеобразовательной 

организации (внутренней локальной сети) 

специального раздела, содержащего 

следующую информацию: 

• Положение о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне»; 

• материалы, отражающие ход 

сдачи школьниками нормативов комплекса 

ГТО; 

• фотоматериалы по ГТО и др. 

В течение года Учитель физической культуры 

5. Врачебный контроль и медико-санитарный надзор 

1 
Проведение медицинского обследования 

школьников 
Сентябрь 

Медицинский 

работник 

школы, 

администрация 

2 

Мониторинг состояния здоровья школьников 

во внеурочной деятельности по физической 

культуре 

Ежемесячно Медицинский работник школы 

3 

Медицинское обследование школьников перед 

выполнением нормативов, видов испытаний и 

требований комплекса ГТО в Центрах 

тестирования 

Согласно 

календарю 

спортивных 

мероприятий 

Медицинский 

работник 

школы, 

администрация 

6. Хозяйственная работа 

1 

Содержание в исправном порядке спортивного 

инвентаря, оборудования, тренажёров, 

освещённости спортивного зала 

В течение года Учитель физической культуры 

2 

Подготовка мест для занятий физическими 

упражнениями и проведения спортивных 

соревнований на пришкольной спортивной 

площадке 

В течение года Учитель физической культуры 

 

Календарный план разрабатывается учителем физической культуры 

перед началом учебного года при участии заместителя директора школы 

по воспитательной работе, медицинского работника школы, учителя ОБЖ, 

классных руководителей, исходя из нормативных документов, 

регламентирующих образовательный процесс по предмету «Физическая 

культура» (Федеральные государственные образовательные стандарты, 

Федеральные законы «Об образовании в Российской Федерации», «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»), Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), Программы внеурочной спортивно-оздоровительной 

деятельности (подготовка школьников к сдаче норм комплекса ГТО), и 

утверждается директором школы. 

Внеурочные формы занятий по комплексу ГТО 

Подготовку школьников к выполнению нормативов и требований 

комплекса ГТО в условиях общеобразовательной организации следует 

целенаправленно проводить в различных внеурочных формах физического 

воспитания с познавательной, игровой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью: 
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• в кружках спортивно-оздоровительной направленности (для 

младших школьников); 

• на спортивных часах в группах продлённого дня; 

• в секциях по видам спорта; 

• в группах общей физической подготовки; 

• на самостоятельных занятиях физическими упражнениями 

прикладной направленности (домашние занятия). 

В содержание занятий различной формы внеурочной работы  

включаются упражнения на развитие физических способностей 

(физической подготовки), на формирование и закрепление прикладных 

двигательных умений и навыков по программе комплекса ГТО 

(технической подготовки) в соответствии с половыми и возрастными 

особенностями развития школьников. Лучше всего занятия со 

школьниками организовать по классам: 1—2, 3—4, 5—6, 7—9, 10—11. 

Возраст школьников соответствующих классов идентичен возрастным 

группам ступеней комплекса ГТО (см. Приложение). 

На этапах подготовки и реализации мероприятий по программе 

комплекса ГТО необходимо проводить медицинский контроль. 

 

Организация спортивных соревнований, контрольных прикидок по 

программе комплекса ГТО 

Спортивные соревнования  включаются в календарь спортивно 

массовых мероприятий общеобразовательной организации с указанием 

сроков и места проведения, участников и ответственных (руководителей) 

по следующей форме: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведе 

ния 

Место 

проведения 
Участники 

Ответственн

ый за 

проведение 

      

Можно продумать возможность объединения видов испытаний 

программы комплекса ГТО в различные многоборья. Соревнования по 

стрельбе в условиях школы планировать два раза в год, приурочив их к 

Дню защитника Отечества и Дню Победы. 

Конкретные сроки проведения спортивных мероприятий по комплексу 

ГТО определяются Школой самостоятельно в зависимости от 

климатических условий, состояния и оснащённости спортивной базы, 

установившихся традиций и др. 

Для овладения туристскими знаниями, умениями и навыками, техникой 

пешеходного туризма и умением ориентироваться на местности следует 

организовать специальные занятия со школьниками в аудитории, 

спортивном зале, на пришкольной спортивной площадке. Проверка 

полученных знаний и умений осуществляется непосредственно во время 
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тренировочных походов, туристских слётов школьников, в соревнованиях 

по туризму. 

Организация соревнований зависит от числа участников, наличия 

спортивной базы, опыта проведения соревнований. Готовиться к 

соревнованиям необходимо заранее, чтобы их проведение не занимало 

слишком много времени. Лица, привлечённые к обслуживанию 

соревнований, должны чётко знать свои обязанности, чтобы исключить 

ненужные паузы. 

Нормативы комплекса ГТО выполняются в соревновательной 

обстановке, поэтому необходимо по каждому виду испытаний заранее 

подготовить судейские бригады (старшие судьи на видах, судьи-

хронометристы, судьи-измерители, судьи-контролёры, секретари) для 

ведения хронометража, измерения и протоколирования результатов 

участников, контроля за Техникой выполнения упражнений, ведения 

подсчёта правильно выполненных движений, контроля за правильным 

прохождением кроссовых и лыжных дистанций, контроля за касанием 

бортика бассейна во время выполнения поворота в плавании и др. 

Для того чтобы участники могли полностью реализовать свои 

физические способности, необходимо определить целесообразную 

последовательность проведения тестирования. Начинается тестирование с 

наименее энергозатратных видов испытаний (тестов) и предоставляется 

участникам достаточный период отдыха между выполнением нормативов. 

Наиболее оптимальной является такая последовательность проведения 

испытаний (двигательных тестов): бег на 30, 60, 100 м в зависимости от 

возрастных требований и ступени комплекса; прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами, в длину с разбега; тестирование в силовых 

упражнениях; бег на 1; 1,5; 2; 3 км;  бег на лыжах; стрельба. 

Во время проведения тестирования  обеспечить необходимые меры 

техники безопасности и сохранения здоровья школьников. 

Перед тестированием участники проводят индивидуальную или общую 

разминку под руководством учителя физической культуры (инструктора 

по физической культуре, педагога дополнительного образования) либо 

самостоятельно. 

 

Материально-техническая оснащённость внеурочных занятий 

Перед началом учебного года необходимо проверить, насколько 

материально-техническая база общеобразовательной организации отвечает 

современным требованиям и позволяет проводить качественную работу по 

подготовке учащихся к выполнению норм комплекса ГТО согласно 

правилам соревнований по отдельным видам тестовых испытаний. 

Для полноценной работы по программе комплекса ГТО Школа должна 
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иметь: 

• спортивный зал; 

• пришкольный стадион (пришкольную площадку), где 

расположены легкоатлетическая дорожка, секторы для прыжков в длину с 

разбега, секторы для метания малого мяча и гранаты на дальность; 

• стрелковый (пневматический) или электронный лазерный тир; 

• спортивное оборудование и инвентарь: теннисные мячи, малые 

мячи 150 г для метания, гранаты 500 и 700 г, флажки разметочные на 

опоре, конусы (пластиковые), мишени для метаний, гантели наборные, 

гири 16 кг, стенки и скамейки гимнастические, перекладины 

гимнастические, перекладины навесные, маты гимнастические, рулетки 

измерительные (10, 50 м), секундомеры, нагрудные номера, винтовки 

пневматические, пульки, мишени № 8, туристские палатки, рюкзаки 

туристские, коврики туристские, компасы, топографические карты 

местности. 

Результативность работы по комплексу ГТО во внеучебное время во 

многом зависит от того, насколько учитель физической культуры (педагог 

дополнительного образования) будет осуществлять планирующую и 

организующую деятельность, реализовывать программу организации 

внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности школьников, 

инновационные разработки, индивидуальные педагогические технологии и 

подходы, выполнять намеченный им план, применять наиболее 

рациональные методы организации деятельности занимающихся и 

методические приёмы, продуктивно использовать имеющееся 

оборудование, соответствующие возрасту тренажёры, инвентарь, 

технические средства обучения, учитывая при этом специфику места 

проведения занятия (спортивный зал, тренажёрный зал, пришкольная 

спортивная площадка, тир, лесопарковая зона и др.), температурные 

условия, подготовленность школьников, их возрастные и индивидуальные 

особенно. 

Нормы ГТО для школьников 16-17 лет (10 и 11 

классы) 

 

— бронзовый значок 

 

— серебряный значок 

 

— золотой значок 

№ 

п/п Виды испытаний (тесты) 

Возраст 16-17 лет 

Юноши Девушки 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. 

Бег на 2 км (мин., сек.) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин., сек.) 15.10 14.40 13.10 — — — 
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3. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 8 10 13 

   
или рывок гири (кол-во раз) 15 25 35 

   
или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) — — — 11 13 19 

или сгибание и разгибание рук упоре 

лежа на полу (кол-во раз) — — — 9 10 16 

4. 

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) +6 +8 +13 +7 +9 +16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 

Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 200 210 230 160 170 185 

6. 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз 1 мин.) 30 40 50 20 30 40 

7. 

Метание спортивного снаряда весом 

700 г (м) 27 32 38 — — — 

или весом 500 г (м) — — — 13 17 21 

8. 

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) — — — 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин., сек.) 25.40 25.00 23.40 — — — 

или кросс на 3 км по пересеченной 

местности* — — — Без учета времени 

или кросс на 5 км по пересеченной 

местности* Без учета времени — — — 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.41 Без учета 1.10 

10. 

Стрельба из пневматической винтовки 

из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 

— 10 м (очки) 15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из 

положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 

— 10 м (очки) 18 25 30 18 25 30 

11. 

Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 

Туристический поход с проверкой туристических 

навыков на дистанцию 10 км 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания 
(тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 
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3.2.Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

В образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу среднего общего образования, созданы 

необходимые психологопедагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические условия и 

ресурсы реализации Программы.  

В учреждении созданы психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

которые обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению основного общего образования 

с учѐтом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в 

том числе особенностей перехода из подросткового в юношеский возраст; 

а также формирование и развитие психологопедагогической 

компетентности участников образовательного процесса.  

Применяемые в средней школе технологии имеют определенную 

специфику. Общей особенностью используемых технологий обучения 

является ориентация на развитие: самостоятельности мышления; 

исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

умения аргументировать свою позицию; умения публично представлять 

результаты самостоятельно выполненных творческих работ; потребности в 

самообразовании.  

В практике образовательного процесса эффективно используются 

следующие технологии: технологии обучения, отвечающие потребностям 

содержания образования (педагогические мастерские, педагогика 

сотрудничества, технология индивидуализации и дифференциации 

обучения, технология группового обучения, технология проблемного 

обучения, технологии опережающего обучения); информационные 

технологии, без освоения которых учащиеся не смогут быть успешными; 

здоровьесберегающие технологии. 


