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1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

Образовательная программа среднего общего образования для 10 - 11 классов III ступени обучения 

(нормативный срок освоения - 2 года), в дальнейшем - «Образовательная программа», обеспечивает 

достижение основных целей деятельности образовательного учреждения: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

• адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

• формирование здорового образа жизни. 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества и 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможность удовлетворения обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 

• Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1989 № 

44/25; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 23.07.2013); 

• Приоритетный национальный проект «Образование»; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

• Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 2004г. 

• Закон Алтайского края от 03.12.2004 №54-ЗС «Об образовании в Алтайском крае» от 29.11.2004 

№432 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

• Устав МБОУ «Новобурановская средняя общеобразовательная школа». 

Образовательная программа определяет:  

•   цели и содержание образовательного процесса; 

• особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности; 

• особенности учебных программ; 

• учебно-методическую базу реализуемых учебных программ; 

• классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные умения, умения 

рационального учебного труда, интеллектуальные умения); 

• проектируемые результаты освоения программы. 

Образовательная программа регламентирует: 

• организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 

• условия интеграции основного и дополнительного образования; 

• диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений обучающихся. 

Образовательная программа направлена на: 
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• формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование 

общества; 

• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к культурным 

традициям и особенностям других народов в условиях многонационального государства; 

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ; 

• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д. 

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их формирование 

через использование технологий коллективных творческих дел, организацию временных 

творческих групп для реализации проектов культурологической, исследовательской, социальной 

направленности; 

• удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса.. 

1.2. Целевое назначение основной  образовательной программы среднего общего образования 

Образовательная программа направлена на освоение обучающимися программы среднего образования 
и сформирована на основе Федерального компонента государственных образовательных стандартов. 
Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, обеспечивающих 
доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное обновление с учетом 
социальных и экономических потребностей населения, запросов личности, общества и государства. 

Целями реализации Образовательной программы среднего образования являются: 

1. удовлетворение потребностей в получении среднего общего образования, как основы для будущего 

образовательного и профессионального самоопределения; 

2. подготовка обучающихся к осознанному выбору профессиональных образовательных программ 

высшего профессионального гуманитарного профиля. 

Основными задачами реализации Образовательной программы являются: 

 качественное обновление содержания образовательного процесса за счет модернизации 

структуры и содержания образования; конструирование учебного плана, основанного на идеях 

преемственности, перспективности; 

 обеспечения качества среднего общего образования, соответствующего требованиям 

обязательного минимума (государственного образовательного стандарта); 

 формирование широко образованной личности, ориентированной на осознанный выбор и 

получение профессионального образования и системы метапредметных умений и навыков 

 организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм 

организации образовательного процесса; органическое сочетание традиций и новаций; 

 формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения социально-

значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к объекту деятельности: 

коммуникативной компетентности, социальной компетентности, готовности к самообразованию, 

готовности к разрешению проблем, технологической компетентности, информационной 

компетентности; 

 вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, обеспечивающую 

формирование компетентностей, необходимых для обеспечения личного успеха в условиях 

современной социально-экономической ситуации; 

 обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения, включающего 

комплексную диагностику познавательных процессов; развития эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; 

 качественное повышение эффективности психологического, методического, социального, 

педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития одаренных обучающихся; 

 обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности обучающихся, 

раскрытия их индивидуальных способностей; 

 дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержанием 

программ по учебным предметам, выявление затруднений учащихся с целью их преодоления; 
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 стимулирование профессионального роста педагогического коллектива через участие в 

методической работе школы, обучение на курсах повышения квалификации, участие в районных и 

региональных проектах, подготовке материалов по результатам работы для обобщения передового 

педагогического опыта, участие в научно-практических конференциях, самообразование; 

 разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного пространства, 

поддержка инноваций отдельных учителей и творческих групп; 

 формирование системы представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, 

основ нравственно-эстетической воспитанности обучающихся; 

 воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, 

воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным культурам; 

 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к познанию 

окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления обучающихся, умений и навыков 

проведения исследований, выполнения проектов и творческих работ; 

 развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации обучающихся к жизни в 

обществе и функционированию системы непрерывного образования; 

 привитие обучающимся ответственного отношения к интеллектуальному продуктивному труду; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями образовательного 

процесса 

Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом содержания 

среднего образования     (государственными     образовательными     стандартами и 

обеспечивается решением следующих образовательных задач: 

 углубление знаний по основам науки о русском языке, совершенствование умений в области 

фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики, 

совершенствование навыков лингвистического анализа художественного текста; 

 формирование знаний о законах развития литературы как вида искусства, о художественном мире 

литературного произведения и закономерностях творчества писателя, раскрытие на основе принципа 

историзма диалектической взаимосвязи традиции и новаторства, преемственность литературных эпох, 

характера и принципов взаимодействия литературы с другими видами искусства в едином процессе 

развития художественной культуры человечества; 

 формирование и развитие билингвистической коммуникативной компетенции, необходимой для 

общения на английском языке, толерантности и представлений о диалоге культур как 

безальтернативной философии жизни в современном мире; 

 систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры 

и математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения 

прикладных дисциплин, интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 формирование целостного представления о тенденциях развития человечества, роли и месте 

России в мировом развитии, понимания причин возникновения глобальных экосоциальных проблем, 

раскрытия модернизационных процессов в истории, причин неравномерности социального развития, 

понимания проблем взаимоотношений между народами, войны и мира как способов существования 

человеческого общества, принципов построения современного миропорядка; 

 углубление понимания и развитие способности к анализу социально-экономических, политических 

и духовных проблем современного общества, раскрытие закономерностей и путей развития сфер 

общественной жизни, обеспечение условий становления политического сознания и гражданской 

позиции обучающихся; 

 формирование стиля мышления, направленного на установление гармоничных отношений 

человека с природой, обществом и самим собой, знаний о происхождении жизни и развитии биосферы 

Земли, формирование экологической культуры личности; 

 обеспечение усвоения системы знаний о методах научного познания природы, о современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 
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взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий, овладение умениями экспериментальной деятельности; 

 обобщение на мировоззренческом уровне знаний о веществах и соединениях, формирование 

понимания материального единства веществ природы, обусловленности свойств веществ их составом и 

строением, познаваемости сущности химических превращений с помощью научных методов, развитие 

умений наблюдать и объяснять химические явления, развитие интереса к химии как возможной 

области будущей практической деятельности; 

 подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и антропогенного характера, подготовка подрастающего поколения к службе в 

Вооруженных Силах и выполнению гражданских обязанностей при возникновении чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, формирование здорового образа жизни; 

 совершенствование информационной культуры обучающихся, обеспечение овладения знаниями о 

процессах преобразования, передачи и использования информации, раскрытие значения 

информационных процессов в формировании современной информационной картины мира, выделение 

и раскрытие роли информационных технологий в развитии современного общества. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего 

образования  

1. принцип фундаментальности и вариативности - означает построение образования на инвариантной 

основе единого федерального образовательного пространства, которое дополняется школьной 

вариативной составляющей; 

2. принцип непрерывности и преемственности образования - образование рассматривается как 

постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на 

прогнозируемый результат; 

3. принцип интеграции - предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех 

элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке целеполагания, 

определения содержания обучения, его форм и методов; 

4. принцип многоуровневости - предполагает образование на нескольких взаимосвязанных уровнях с 

учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их воспитания и 

творческого развития, формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе; 

5. принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся, включение 

их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь 

общего и дополнительного образования и самостоятельной деятельности; 

6. принцип дифференциации и индивидуализации - направлен на создание условий для полного 

проявления и развития способностей каждого школьника и др. 

Программа выстроена с учѐтом возрастных особенностей учащихся 

Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – поиском идентичности 

на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни 

человека является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве 

таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание; любовь и семья; ценности и 

товарищество; интересы и профессия; мораль и общественная позиция. Для данного возраста важен, 

прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. 

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с 

постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития человека, а 

третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. 

Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского 

возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в существующие 

проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-настоящему рискованны – 

находятся на острие проблем. Становление юноши это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и 

проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой 

организации учебной деятельности и выход в пространство «смыслов», «горизонтов», 

«возможностей». 
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Основная образовательная программа среднего  общего образования адресована обучающимся 

16-17 лет, 10–11 классов, предполагает удовлетворение  познавательных запросов  учащихся  и  

потребностей  родителей в получении их детьми качественного образования на базовом и профильном 

уровне 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и профильном. 

Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на 

приоритетное решение разных комплексов задач.  

Базовый уровень образовательной программы ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Профильный уровень образовательной программы выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности.  

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

образовательном учреждении следующих условий:  

образовательный запрос учащихся и родителей;  

материально-техническая база;  

кадровое обеспечение (квалифицированные учителя профильных предметов);  

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

предметов.  

Процедура выбора образовательного маршрута предполагает:  

-доведение до сведения родителей информации об образовательных маршрутах (профилях) на данном 

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

собрание, информация на сайте образовательного учреждения, стендовая, собеседование с 

администрацией школы);  

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

изучение образовательных ожиданий родителей (проводится классным руководителем в течение года);  

-анализ портфолио обучающихся; 

-собеседование с обучающихся и их родителей с учителями и администрацией школы. 

Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формирует профили 

обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования установлен по 

следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 

Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, География, Биология, Физика, 

Астрономия, Химия, Естествознание, Мировая художественная культура, Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предмет Естествознание представлен только на базовом уровне. По выбору образовательного 

учреждения он может изучаться вместо учебных предметов базового уровня Физика, Химия и 

Биология.  

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие учебные 

предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Астрономия 

Физическая культура (если какие-либо из этих учебных предметов не выбраны для изучения на 

профильном уровне), а также интегрированные курсы Обществознание (включая экономику и право) и 

Естествознание. 

  Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору.  

Среднее  общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта являются основой 

разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. Обучающиеся, 

завершившие среднее  общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню 

подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

Среднее общее образование –  завершающий уровень общего образования. 

ООП СОО направлена на реализацию следующих основных задач: 
• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в 

обществе; 
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• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательной деятельности в старшей школе, позволяет 

ожидать следующие образовательные результаты: 

• достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности: 

• овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и закономерности, 

явления и научные факты; 

• овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для поисковой, 

творческой, организационной и практической деятельности; 

• достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

• готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

• способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том числе 

проводить ее адекватную самооценку; 

• освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных 

планам на будущее; 

• освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

• понимание особенностей выбранной профессии; 

• сформированность основных ключевых компетенций и получение социально значимых достижений 

в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательной деятельности направлены на достижение этих 

результатов, можно надеяться, что выпускник средней школы будет конкурентоспособен, его 

образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка труда, что он 

сможет найти свое место в жизни. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 
 В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

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

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза. Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

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

том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

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

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-делового 
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стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. 

Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

В  и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

2.1. Русский язык 
Базовый уровень 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонетической, 

лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

2.2.Литература 
Базовый уровень 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

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

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик 

должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить сходные черты и 

национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, используя 

адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, давать им 

оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

consultantplus://offline/ref=9F21D62D06E418D15239EE2ECF32A0DD6DB479A536417A31CAB27C6A5AAE14E3C95990D4F0D3DBE5c70BF
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

2.3. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

- знать/понимать: 

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

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

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

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

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

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

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

- говорение: 

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

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

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

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

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

- аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

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

чтение: 

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

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

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

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

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

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

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

2.4. Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

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

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 
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- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

- повседневной жизни для: 

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

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Уравнения и неравенства  
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Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.(абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.(абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Геометрия  

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач,  используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.(абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

2.5.Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
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- 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; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

2.6. История (базовый уровень) 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

История  (профильный уровень) 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

-принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-

культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира: всемирной, региональной, национальной и 

локальной истории. 

Уметь: 
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об 

общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету 

способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с 

собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации 

исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу 

группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского 

проекта, публичной презентации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя из их 

исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически 

возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643) 
2.7. Обществознание (включая экономику и право) (профильный уровень) 
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

consultantplus://offline/ref=9F21D62D06E418D15239EE2ECF32A0DD6DB479A536417A31CAB27C6A5AAE14E3C95990D4F0D3DBE3c70BF
http://docs.cntd.ru/document/902334699
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- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и  

гуманитарного познания. 

Уметь: 
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 

современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по 

определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд), переводить ее из одной 

знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими 

терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества 

и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;  

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки собственной 

гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 

лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643) 

2.8. География 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/902334699
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- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

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

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

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

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

2.9. Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

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

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

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
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- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

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

делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания 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); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания  

2.10. Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

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

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

Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический 

- заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
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- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.(абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643 

2.11. Астрономия 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороиден, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзо планета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, 

источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях» 

2.12. Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

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

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

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

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

-основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических 

соединений; 
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-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;            

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

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

химического равновесия от различных факторов; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

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

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников; 

- понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.(абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

2.13. Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

-основные виды и жанры искусства; 

-зученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-шедевры мировой художественной культуры; 

-особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

-узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 

-устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

-пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

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

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

-выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

-самостоятельного художественного творчества; 
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-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.(абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

2.14.Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне 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; 

-изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

-составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

-использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

-проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

-организовывать рабочие места; 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

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; 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

2.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва 

на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы 

по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
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- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей);(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.(абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

2.16. Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

- уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.(абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

 

 

3. Система оценивания результатов освоения содержания среднего общего образования 
3.1.Текущий контроль  
Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным предметам, включенным в учебный 

план. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся осуществляют учителя 

в соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными актами МБОУ 

«Новобурановская СОШ».  

 Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

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

ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте школы в установленном 

порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 N2 152-Ф3 «О персональных 

данных».   

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования.   

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения учащимися 

основной образовательной программы среднего общего образования в течение учебного года по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во всех классах. Текущий контроль 

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Текущий контроль успеваемости 

обучающихся в лицее проводится по всем предметам учебного плана поурочно. Периодичность и 

формы текущего контроля определяются педагогами в соответствии с учебно-методическим 

комплектом по предмету с учетом требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. В МБОУ «Новобурановская СОШ» предусмотрены различные виды 

текущего контроля знаний обучающихся:   

устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким 

темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций; - письменный 

контроль  

контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, решением задач, анализом 

ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным темам (разделам) курса;   

комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование 

устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; - защита и презентация 

домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 

проверки правильности их выполнения,  умения обобщать пройденный материал и публично его 

представлять, прослеживать логическую связь между темами курса;   

дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного характера, 

позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение принимать решения;  

тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, комбинированные), 

позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения обучающихся.   

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов (в 

соответствии с УМК) могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы.  

 К устным контрольным работам относятся выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе 

наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение 

математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; 

другие контрольные работы, выполняемые устно.   

К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение художественных и иных 

текстов, подготовка рецензий, конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение; 

решение математических и иных задач с записью решения; создание и редактирование электронных 

документов; создание графических схем; выполнение стандартизированных тестов; другие 



 

 

24 

 

контрольные работы, результаты которых представляются в письменном виде. К практическим 

контрольным работам относятся проведение наблюдений; постановка лабораторных опытов 

(экспериментов); изготовление макетов, моделей; проверка с использованием электронных систем 

тестирования, нормативов по физической культуре. Перечень контрольных работ, проводимых в 

течение учебной четверти (полугодия), определяется контрольно-оценочными материалами учебно-

методического комплекта по предмету. В интересах оперативного управления процессом обучения 

учителя, помимо контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в 

оценках:  

 Оценка «5»ставится в случае:   

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала.   

Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации.   

Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.   

Оценка «4»:   

Знание всего изученного программного материала.   

Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике.   

Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.   

Оценка «3»   

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи учителя.   

Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы.   

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.   

Оценка «2»:   

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.   

Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.   

Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ   

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.   

 В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости обучающегося, 

педагог в соответствии с образовательной программой определяет возможные пути ликвидации 

неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с обучающимся, индивидуализация 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иная корректировка образовательной 

деятельности в отношении обучающегося.   

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. Успеваемость 

обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с 

учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях осуществляется в этих организациях, и полученные результаты учитываются при 

выставлении полугодовых отметок. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки.  

 По элективным курсам, преподаваемым за счет часов образовательного учреждения (ФкГОС), 

вводится безотметочное обучение.   
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Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством заполнения 

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

представителей) обучающихся.   

3.2.Промежуточная аттестация обучающихся  
 Формы промежуточной аттестации: полугодовые, годовая.  

 Промежуточная аттестация: полугодовая отметка выставляется в соответствии «Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся», «Положению о критериях и нормах оценок по учебным предметам»: 

Отметка «отлично» за четверть (полугодие) выставляется, если средний арифметический балл 

предшествующих оценок за четверть (полугодие) равен  4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5. Отметка «отлично» за 

четверть (полугодие) может быть выставлена при среднем арифметическом балле 4,5. В этом случае 

определяющими для учителя являются оценки за проверочные и контрольные работы за текущий 

период. 

Отметка «хорошо» за четверть (полугодие) выставляется, если средний арифметический балл 

предшествующих оценок за четверть (полугодие) равен  3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4. Отметка «хорошо за 

четверть (полугодие) может быть выставлена при среднем арифметическом балле 3,5. В этом случае 

определяющими для учителя являются оценки за проверочные и контрольные работы за текущий 

период. 

Отметка «удовлетворительно» за четверть (полугодие) выставляется, если средний арифметический 

балл предшествующих оценок за четверть (полугодие) равен  2,6; 2,7; 2,8; 2,9;  3. Отметка 

«удовлетворительно» за четверть (полугодие) может быть выставлена при среднем арифметическом 

балле 2,5. В этом случае определяющими для учителя являются оценки за проверочные и контрольные 

работы за текущий период. 

Отметка «неудовлетворительно» за четверть (полугодие) выставляется во всех остальных случаях. 

 Промежуточная аттестация: годовая отметка  успеваемости определяется как среднее 

арифметическое полугодовых отметок и выставляется в классный журнал целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

 Итоговые  отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в журнал целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительной 

причины признаются академической задолженностью.   

 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые МБОУ «Новобурановская СОШ», в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося.   

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную (годовую) аттестацию по 

соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки и в форме, определяемые 

Педагогическим советом МБОУ «Новобурановская СОШ», в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации второй раз в гимназии приказом директора 

создается комиссия. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль своевременности ее ликвидации.   

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

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

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.   

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки, 

выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета они переводятся в 

следующий класс.   

 3.3. Государственная итоговая аттестация  
 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
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образовательных программ соответствующим требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация проводится по 

русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным 

предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору.  

 ГИА проводится:   

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

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 

(далее - КИМ),  

для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, а также для 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме семейного 

образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;  Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе под роспись информирует обучающихся и их родителей (законных 

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

форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях 

для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена 

в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся.   

Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в 

заявлении до 1 февраля.   

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники 

прошлых лет, дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. К ГИА допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных) и имеющие «зачет» за итоговое сочинение (изложение).   

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим 

советом гимназии и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего учебного года.    

Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения ГВЭ для различных категорий выпускников, в 

том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий в 

зависимости от формы проведения государственной итоговой аттестации, определяются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на 

территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание 

экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения 

экзаменов.   

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей инвалидов, 

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

на 1,5 часа. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются Министерством 

образования и науки Алтайского края по согласованию с ГЭК.  

 При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется стобалльная 

система оценки, а в форме ГВЭ - пятибалльная система оценки. Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче 

ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче 

ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительных (три балла). В случае если обучающийся получил 

на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, он 

допускается повторно к ГИА по данному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых 

Положением, в дополнительные сроки.  

 Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

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

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 

текущего года.   

3.4.Итоговая оценка учебных предметов  
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  В аттестат выпускнику 11 класса, получившему во время прохождения государственной 

итоговой аттестации по обязательным предметам (русский язык, математика) положительные 

результаты, выставляются итоговые отметки.   

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат  целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.   

Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим государственной 

итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на государственной итоговой аттестации в дополнительные 

сроки, выдается справка об обучении в образовательном учреждении, форма которой утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

4. Содержание  рабочих программ  учебных предметов, курсов среднего общего 

образования 
4.1. Русский язык (УМК А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой;) 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

 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; - развитие и совершенствование способности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 
профессии; 
 
 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.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  
Планируемые результаты  

 результате изучения русского языка в 10 - 11 классе ученик должен знать /понимать:  
•функции языка; 

•строение текста, соотношение языка, речи и слова; 

•основные сведения о лингвистике; 

•системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

•строение текста, средства, создающие его цельность и связность; 

•понятие языковой нормы, развитие норм русского литературного языка; 

•   компоненты языковой ситуации;  
• основные аспекты культуры речи; уметь:  
• правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного языка;  
•анализировать и строить тексты разных жанров, типов речи и стилей; 

•уместно употреблять синонимы и фразеологизмы;  
• производить все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, морфологический, 
синтаксический); производить анализ текста;  
•пользоваться разными типами словарей и справочников; 

•принимать участие в дискуссиях на различные актуальные темы; 

•редактировать тексты;  
• составлять конспекты (полные и сжатые), планы ( краткие, подробные, цитатные, тезисные).  
Содержание учебного предмета 

10 класс (Базовый уровень)  
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Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции Раздел 

1. Речь. Речевое общение  
 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.  
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого общения.  
 Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание содержания 

устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой информации. 
Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио текста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным  
извлечением информации) в зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 
информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление ихв виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  
Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения.  
Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки зрения их соответствия 
виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, анализ причин 

коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. Употребление языковых средств в 
соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.  
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой)компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика  
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка.  
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 
художественной литературы как разновидности современного русского языка. Сфера употребления, 
типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного 
языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.  
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 
Композиция публичного выступления.  
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.  
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), публицистического 
(выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового(резюме, характеристика и др.) 
стилей, разговорной речи(рассказ, беседа, спор).  
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского 
языка. Основные признаки художественной речи.  
Основные изобразительно-выразительные средстваязыка.2. Выявление особенностей разговорной 

речи, языка художественной литературы и функциональных стилей. Сопоставление и сравнение 

речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 
Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, 
расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией сверстников с 
небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием 
разных средств аргументации.  
Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в публицистических и 
художественных текстах.  
Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка.  
Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основныеаспекты культуры речи:  
нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность,, точность, ясность, 
выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические  
(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 
синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 
нормы.  
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Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.  
 Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 
речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических 
и пунктуационных норм.  
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями 
речевого общения.  
Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, его 
соответствия литературным нормам.  
Соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, официально-деловой и учебно-научной 
сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной 
работы.  
Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными способами 
редактирования текстов.  
Использование нормативных словарей русского языка и справочников.  
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  
 Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского 
быта;; фольклорная лексика и фразеология; русскиеимена. Русские пословицы и поговорки.  
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  
 Выявление единиц языка с национально-культурнымкомпонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значений 
с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.).  
Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории 
происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции 
страны.  
Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни. 

11 класс (Базовый уровень)  
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции Раздел 1. Речь. 
Речевое общение  
 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.  
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого общения.  
 Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание содержания 
устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой информации. 
Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное) и аудирования (с полным  
пониманием аудио текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации)  
 зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию 

из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и 
прослушанных текстов и представление ихв виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  
Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения.  
Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 
ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки зрения их соответствия 

виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, анализ причин 
коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. Употребление языковых средств в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой)компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика  
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка.  
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Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 
художественной литературы как разновидности современного русского языка. Сфера употребления, 
типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного 
языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.  
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 
Композиция публичного выступления.  
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.  
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), публицистического 
(выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового(резюме, характеристика и др.) 
стилей, разговорной речи(рассказ, беседа, спор).  
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского 
языка. Основные признаки художественной речи.  
Основные изобразительно-выразительные средстваязыка.2. Выявление особенностей разговорной 

речи, языка художественной литературы и функциональных стилей. Сопоставление и сравнение 

речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, 
расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией сверстников с 
небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием 
разных средств аргументации.  
Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в публицистических и 
художественных текстах.  
Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка.  
Раздел 3. Культура речи  

1.  Культура  речи  как  раздел  лингвистики.  Основные аспекты  культуры  речи:  
нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность,, точность, 
ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 
преодоление.  
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические  
(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 
синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 
нормы.  
Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.  
2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 
речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических 
и пунктуационных норм.  
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями 
речевого общения.  
Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности уместности речевого высказывания, его 
соответствия литературным нормам.  
Соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, официально-деловой и учебно-
научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 
проектной работы.  
Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными способами 
редактирования текстов.  
Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

Тематическое планирование 10 класс (Базовый уровень) 

№п/п Наименование разделов или общих тем Количество часов 

1 Повторение и углубление изученного в основной школе. 5 

 Общие сведения о языке  

2 Русский язык как средство разных уровней 2 

3 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 4 

4 Лексика и фразеология 6 

5 Состав слова (морфемика) и словообразование 4 

6 Морфология и орфография 6 
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7 Речь, функциональные стили речи 3 

8 Научный стиль речи 4 

 Итого 35 

Тематическое планирование 11 класс(Базовый уровень) 

№п/п Наименование разделов или общих тем Количество часов 

1 Речь. Речевое общение 3 

2 Функциональная стилистика 18 

3 Культура речи 13 

 Итого 34 

4.2.Литература (базовый уровень) 

УМК В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв  
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 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 

Планируемые результаты 

 результате освоения обязательного минимума содержания предмета «Литература» выпускники 

должны знать: 

-логику развития историко-литературного процесса в xx веке; 

-важнейшие литературные направления xx века; 

-биографические сведения об изученных писателях; 

-содержание изученных произведений; отчѐтливо представлять себе роль и место 

изученного художественного произведения в литературном процессе, а также его судьбу в 

читательской практике. 

Обучающиеся должны уметь: 

-владеть различными приѐмами изучения художественного текста как при классном 

анализе, так и при самостоятельном чтении; 

-использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую 

литературу; 

-давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 

произведению; 

-свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы; 

при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, используя эти 

материалы как при обращении к конкретному произведению, так и к определѐнным этапам 

литературного процесса. 

  результате изучения литературы на базовом уровне ученик 11 класса должен знать: 

•образную природу словесного искусства; 

•содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX в., этапы их творческой эволюции; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; уметь 

•воспроизводить содержание литературного произведения; 
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• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать литературную 

классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

•определять род и жанр литературного произведения; 

•сопоставлять литературные произведения; 

•выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

произношения; 

•аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 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 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Русская литература XIX века. 

Вершины русской литературы первой четверти XIX века, предопределившие развитие 

словесности на новом этапе (1 час) 

А.С. Пушкин (5 час). 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник 

усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», 

«Маленькие трагедии» «Пиковая дама». 

Художественный мир А.с. Пушкина. Последующее развитие русской литературы. 

Национальное  своеобразие  романтизма  Пушкина. Духовная  просветленность  поздней 

поэзии Пушкина Изображение в «Маленьких трагедиях» узловых этапов западной 

цивилизации и их оценка Пушкиным. Культ человеческой индивидуальности, 

оборачивающийся разрушительным индивидуализмом. Восхищение Пушкина величием 

развернувшихся в европейском человеке жизненных сил и отрицание их 

самоубийственной односторонности, приводящей человека к трагическому тупику. Крах на русской 

почве замыслов и идеалов европейского  героя в повести «Пиковая дама» М. Ю. Лермонтов (4 час) 

«Молитва»  («Я,  Матерь  Божия,  ныне  с  молитвою...»),  «Как  часто,  пестрою  толпою окружен...», 

«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу» 

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я  другой...» 

Религиозно-философские мотивы лирики Лермонтова. Поэтические находки в лирике Лермонтова 

(соединение жанровых традиций обличительной сатиры и элегии). Наполеоновская тема в творчестве 

Лермонтова. Предчувствие трагедии русского нигилизма и безбожия. Бесстрашное обнажение 

кровавой изнанки войны в стихотворении Лермонтова «Валерик» Н. В. Гоголь (3 час) 

Повесть «Шинель» 

Идея воскрешения «мертвых душ» в творчестве Гоголя. Особенности последней петербургской 

повести Гоголя «Шинель» Социальный и религиозно-философский смысл повести. Социально-

бытовая проблематика «Шинели» как продолжение пушкинской традиции в освещении темы 

«маленького человека». Символический смысл образов повести. Развитие темы «бунта стихии» в 

русской литературе второй половины XIX в. (финал «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина). 

Становление и развитие реализма в литературе (3 час) 
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Формирование реалистического направления в европейской литературе XIX в. в творчестве О.де 

Бальзака («Гобсек»), Ч. Диккенса («Жизнь и приключения Оливера Твиста»), Г. Де Мопассана 

(«Ожерелье») и др. 

Становление и эволюция реализма в русской литературе XIX в. Ренессансный характер русского 

реализма 

И. А. Гончаров (9 час) 

Роман «Обломов». 

Жизнь и творчество писателя. Драматическая связь художественного мироощущения Гончарова с 

динамичным временем эпохи 1860-х годов. Особенности его эстетической и общественной  позиции.

 Роман  «Обломов».Гончаров  и  Гоголь.  Обломов  и  «лишние люди» 

«Сон Обломова» как одна из мотивировок его характера. Сказочные и былинные ассоциации в сцене 

прихода гостей к Обломову (Обломов и Илья Муромец, Обломов и Иванушка-дурачок). 

Неудавшаяся попытка синтеза немецкой практичности и русской душевной широты. Причина тревог 

Ольги и бездуховный ответ на них Андрея Штольца. Любовь к Обломову русской женщины Агафьи 

Матвеевны Пшеницыной . 

Роман «Обломов» в экранизациях. Актуальный смысл проблематики творчества 

Гончарова на современном этапе развития европейской христианской цивилизации 

А. Н. Островский (6 час) 

«Гроза» 

«Не в свои сани не садись» «Бедность не порок». «Не так живи, как хочется» Историческая почва, 

обусловившая рождение национального драматурга, создателя русского театрального репертуара. 

Художественный мир Островского –драматурга. Творческая история «Грозы». Общенациональный 

масштаб художественного обобщения, образы грозы и Волги в пьесе. 

Народные  истоки  характера  Катерины,  своеобразие  еѐ  религиозного мироощущения. 

Добролюбовская и писаревская Катерина перед судом Катерины Островского. 

Художественный  мир Островского-драматурга в оценке Добролюбова и Григорьева . 

И. С. Тургенев (12 час) 

Роман «Отцы и дети». 

Общественные взгляды писателя. Преходящее и вечное в художественном мире Тургенева. «Записки 

охотника» как художественное единство и исток русской мысли 

1860-х годов Особенности тургеневского романа («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» (обзор). 

Творческая история романа «Отцы и дети» Трагический характер основного конфликта. 

Споры Базарова с Павлом Петровичем, их философский и нравственный результат. Базаров и Аркадий. 

Любовь Базарова к Одинцовой Внутренний конфликт в душе героя, мировоззренческий кризис.

 Второй круг жизненных странствий Базарова, сопровождаемый разрывами с Павлом 

Петровичем, Феничкой, Аркадием, Одинцовой. Базаров под крышей родительского дома  Трагическое 

разрешение центральной коллизииромана. Отцы  и  дети»  в  русской  критике(Антонович,  Писарев,  

Страхов).  Позднее творчество писателя (обзор) 

Н. А. Некрасов (10 час) 

«Поэт и гражданин», «Влас», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О 

Муза! я у двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая 

ужасам войны…», «Кому на Руси жить хорошо» 

Формирование личности Н.А. Некрасова Начало журнальной и издательской деятельности в кругу 

писателей «натуральной школы» Талант Некрасова – редактора и журналиста. 

Поэтический сборник Некрасова 1856 года. Художественная целостность этой поэтической книги. 

Драматизм восприятия Некрасовым судьбы поэтического искусства в эпоху 1850-1860-х годов («Поэт 

и гражданин», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Элегия»). 

Первый  раздел поэтического сборника  –народная жизнь  в движении  и  развитии  («В 

дороге», «Школьник», «Влас»). 

Своеобразие интимной лирики Некрасова. 

Творческая история поэмы-эпопеи «Кому на Руси жить хорошо». Рыхлость композиции как 

характерный признак эпического повествования

Семь странников – эпический образ народных правдоискателей.  
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Религиозно-философский смысл романа. Символический сон Раскольникова на каторге. 

Полемический подтекст «Преступления и наказания» Пророческий смысл романа. 

«Преступление и наказание» в русской критике конца 1860-х годов. 

Отечественное литературоведение о жанровом своеобразии романов Достоевского. 

Христианский гуманизм Достоевского. Мировое признание творчества Достоевского 

Л. Н. Толстой (12 час) 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Детские, отроческие и юношеские годы писателя. Начало творческого пути. Трилогия Толстого 

«Детство», «Отрочество», «Юность». 

Место «Севастопольских рассказов» на пути к «Войне и миру». 

Творческая история «Войны и мира» Эволюция замысла и еѐ связь с раздумьями Толстого о судьбах 

России в кризисную эпоху 1860-х годов. 

«Война  и  мир»  как  роман-эпопея,  жанровое  и  композиционное своеобразие  книги. 

Толстовская философия истории. 

Наполеон и Кутузов, «толпа» и «народ». 

Два  универсальных  состояния  общей  жизни  людей  в  художественном  произведении. 

Народный  характер войны 1812 года «Мысль народная»  и еѐ христианский смысл. 

Духовный путь Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Наташа Ростова и Платон Каратаев. «Драматический узел» романа. 

Роль эпилога в художественном единстве романа-эпопеи. Эволюция художественного 

метода Толстого.  Мировое значение Толстого –художника и мировая известность его как 

религиозного мыслителя. 

Н. С. Лесков (4 час) 

Повесть «Очарованный странник» 

Место Лескова в ряду писателей-классиков второй половины XIX в. Своеобразие общественной позиции 

Лескова. 

Повесть-хроника Лескова «Очарованный странник». Судьба «очарованного странника» Ивана Флягина. 

Общенациональный смысл его характера. Флягин как русский национальный характер в процессе его 

незавершенного становления и развития. Выявление русскостиФлягина в эпизоде татарского плена. 

Художественная и сердечная одаренность Флягина. Духовная любовь к цыганке Маше. 

Самоотверженность героя. 

Особенность языка хроники. 

А. П. Чехов (10 час) 

Комедия «Вишневый сад». Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». 

Связь мироощущения Чехова с эпохой 1860-х годов. Существенные особенности реализма Чехова. 

Детские, отроческие и юношеские годы Чехова. Труд самовоспитания. 

Ранние рассказы Чехова и юмористическая беллетристика 1880-х годов. Своеобразие чеховского юмора. 

Перемены в творчестве Чехова второй половины 1880-1890-х годов. («Горе», «Тоска»). Духовное 

прозрение героя в рассказе «Студент». Проблема веры и сомнения в творчестве позднего Чехова. 

Нарастание масштабов художественного обобщения в «маленькой трилогии» Учитель провинциальной 

гимназии Беликов как олицетворение русской государственности с еѐ ненавистью к живой жизни и 

страхом перед нею («Человек в футляре». 

Процесс омертвения человеческой души от Старцева к Ионычу в повести «Ионыч». Умение Чехова 

вместить содержание классического русского романа в пределы краткой, но емкой по своему 

художественному смыслу повести («Дама с собачкой»). Своеобразие драматургии Чехова, еѐ 

исторические истоки. 

Жанровое своеобразие комедии «Вишневый сад». Три поколения героев в пьесе: уходящее дворянство, 

поднимающаяся буржуазия, радикально настроенная молодежь. Двойственное освещение всех 

действующих лиц. Средства выражения авторской оценки в комедии. 

Особенности центрального конфликта и характер его разрешения. Смысл финала комедии. Мировое 

значение русской литературы XIX в. (2 час) 

11 класс 

Введение Судьбы русской литературы на новом историческом этапе. 

Модернизм: путь к новой гармонии. 

И.А.Бунин Жизнь и творчество писателя. Традиции русской классики в поэзии и лирической прозе 

Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Тема любви («Чистый понедельник», «Легкое дыхание», 

«Солнечный удар», «Грамматика любви»). 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество писателя. «Олеся», «Гранатовый браслет» Вн. чт «Поединок». 
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Литература Русского зарубежья Л.Н.Андреев, И.С.Шмелев, В.В.Набоков, Т.Аверченко, ТЭФФИ 

(обзор) 

Судьбы и голоса русских поэтов в годы новой смуты (обзор) 

Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. «Иуда Искариот»–парадоксальность решения вечной 

темы. 

Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии  Серебряного века. 

М.Горький. Творческий путь писателя. Ранние романтические произведения М.Горького. 

Пьеса «На дне» (Ночлежка и ее обитатели). Жизненная философия Луки, суть его правды. 

Авторская позиция, еѐ неоднозначность. В поисках нравственной ценности революции. Роман «Мать» 

(обзор). Горький в эмиграции. 

А.А.Блок. Жизнь и творчество поэта. А.Блок и символизм. Лирика. Романтический мир «Стихов о 

Прекрасной Даме»: «Вхожу я в темные храмы….», 

«Я, отрок, зажигаю свечи….», «Мне страшно с тобой встречаться…», 

«Предчувствую тебя, Года проходят мимо…», «Незнакомка», «В ресторане». «Страшный мир» в 

лирике А.Блока. Чтение и осмысление стихотворений «Фабрика», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О 

доблестях, о подвиге, о славе…», 

О, весна без конца и без краю…» и др. Россия А.Блока («На железной дороге», «Русь», «Россия»). 

Цикл стихов «На поле Куликовом» и др. 

А.Блок и революция. Поэма «Двенадцать». Сюжет, образы и мотивы, художественное 

своеобразие. Образ Христа в поэме. 

С.А.Есенин. Личность поэта.Ранняя лирика.Тема родины в лирике поэта(«Там, где капустные 

грядки…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Русь» и др.). Революция в 

судьбе С.Есенина («Русь Советская», «Сорокоуст», «Я последний поэт деревни…», «О Русь, взмахни 

крылами…», «Разбуди меня завтра рано…», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая 

лунность…», «Спит ковыль. Равнина дорогая» и др.). Художественно-философские основы лирики 

С.Есенина. 

С.Есенин о любви: «О красном вечере задумалась дорога…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Пушкину», «Гори, звезда моя, не падай…», «Синий туман. Снеговое 

раздолье…», «Отговорила роща золотая…», 

«В этом мире я только прохожий…», «Запели тесаные дроги…», «Песнь о собаке», «Цветы мне 

говорят-прощай…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо матери», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Заметался пожар голубой…» и др.). 

Поэма «Анна Снегина» (обзор) 

В.В.Маяковский. Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского.Маяковскийи футуризм. Образ 

лирического героя в ранних произведениях поэта («Нате!», « Скрипка и немножко нервно», «Дешевая 

распродажа», «Послушайте!», «А вы могли бы?» и др. Идейно-художественное своеобразие поэмы 

В.В.Маяковского «Облако в штанах».Поэт и революция. Образ Родины в поэзии В.В.Маяковского. Тема 

любви в поэзии Маяковского. Сатирические произведения Маяковского. 

Литературный процесс 20-х годов (обзор). 

И.Э.Бабель. Своеобразие цикла«Конармия».Тема Гражданской войны в цикле. 

Е.И.Замятин. Личность и своеобразие его художественного мира. «Мы»-роман-антиутопия. 

Судьба человека в бесчеловечном мире. 

Литературный процесс 30-х годов (обзор). 

А.П.Платонов. Очерк жизни и творчества.Вн.чт.Своеобразие рассказа«Сокровенный человек». 

Идейно-художественное своеобразие повести А.П.Платонова «Котлован». М.А.Булгаков. Жизнь и 

творчество писателя. История создания, жанровое и композиционное своеобразие романа «Мастер и 

Маргарита». Образ Дома и его роль в образной системе произведения. Драматические переплетения 

человеческих судеб в романе. Судьба творческой личности в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Тема любви в романе. Мастер и Маргарита. Сатирические страницы в романе. Библейские мотивы и 

образы в романе. 

М.И.Цветаева. Жизнь и творчество поэта, яркая индивидуальность поэтического мира Цветаевой. 

Бесприютность поэта в мире, тоска по надежному пристанищу, душевному теплу, родной земле в 

стихотворениях разных лет. Особенности любовной лирики. 

О.Э.Мандельштам. Лирика. Судьба и личность поэта. Хрупкая красота жизни в изображении 

О.Мандельштама. Попытка увидеть свое время сквозь призму иных эпох. Трагический опыт 

современного поэта. 

Б.Л.Пастернак.  «Давай  ронять  слова»:  жизнь  и  творчество  Пастернака. 

Лирика поэта. Вн. чт. Б.Л.Пастернак. «Доктор Живаго». 
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А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественный мир поэтессы. Тема творчества и любви. 

Ахматова и революция. Образ родины. «Реквием». История создания и публикация поэмы. Образ 

лирической героини в поэме. 

М.А.Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. Судьба романа«Тихий Дон». 

«Чудовищная нелепица войны» в изображении автора. Судьба Григория Мелихова как путь поиска 

правды жизни. Роль любовной коллизии, женские образы в романе. 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество поэта. Тема памяти в лирикеТвардовского. Исповедальный 

характер. Поэма «По праву памяти». 

Лагерная тема в прозе 50-60-х годов 20 века 

В.Т.Шаламов. Биография писателя. История создания книги «Колымские рассказы». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в «Колымских рассказах» («Последний замер», «Шоковая терапия»). 

Жизнь и творчество А.И.Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» (изображение русского 

национального характера). Судьба праведницы. А.И.Солженицын «Матренин двор». «Архипелаг ГУЛАГ» 

- летопись страданий. 

Обзор. Тема Великой Отечественной войны в прозе 20 века. 

Эволюция темы от созданных в годы войны произведений к «лейтенантской прозе» 60-70-х годов. 

Анализ произведений «лейтенантской прозы» (В.Кондратьев «Сашка», В.П.Некрасов« В окопах 

Сталинграда», К.Воробьев «Убиты под Москвой»). Повести В.Быкова и Б.Л.Васильева о Великой 

Отечественной войне. Отражение времени в повести Б.Васильева «А завтра была война». Тема чести и 

бесчестия в повести В.Быкова «Сотников». 

Русская проза в 50-90-е годы. 

Жизнь и творчество Василия Шукшина.Вн.чт. Герои рассказов Шукшина («Как помирал старик», 

«Чудик», «Микроскоп»). Художественное своеобразие прозы Шукшина. 

В.Г.Распутин. «Прощание с Матерой». Матера как символический образРоссии. Судьбы 

материнских старух и их детей-коллективный образ трех поколений русских людей. Смысл финала 

повести и еѐ названия. 

Полвека русской поэзии (обзор). Время «поэтического бума». 

Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Николай Рубцов, И.А.Бродский. Личность и судьба 

поэтов «поэтического бума». Обращение к вечным темам и образам в лирике поэтов «поэтического 

бума». 

Драматургия второй половины 20 века. 

Розов-драматург. Драма «Вечно живые». Вампилов. «Утиная охота». Литература последнего 

десятилетия. Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм как кризисный 

феномен искусства второй половины 20 века. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема Количество часов 

темы   

1 

Вершины русской литературы  первой четверти XIX века, 

предопределившие развитие словесности на новом этапе. 1 

2 А.С. Пушкин. 5 

3 М.Ю. Лермонтов. Лирика. 4 

4 Н.В.Гоголь 3 

5 Становление и развитие реализма в литературе (обзор) 3 

6 И.А. Гончаров. 9 

7 А.Н. Островский 6 

8 И.С. Тургенев 12 

9 Н.А.Некрасов 10 

10 Ф.И. Тютчев 4 

11 А.А. Фет. 4 

12 А.К. Толстой. 3 

13 М.Е. Салтыков-Щедрин 4 

14 Ф.М. Достоевский 9 

15 Л.Н. Толстой. 12 

16 Н.С. Лесков. 4 

17 А.П. Чехов. 10 
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18 Мировое значение русской литературы XIX в. 2 

 Всего 105 

Тематическое планирование 11 класс 

№ темы Тема Количество часов 

1.  Введение. 2 

2.  И.А.Бунин. 5 

3.  А.И.Куприн 4 

4.  Литература рус. зарубежья 1 

5.  Л.Андреев 3 

6.  М.Горький 5 

7.  Поэзия Серебряного века. 6 

8.  А.А.Блок 6 

9.  С.А.Есенин. 6 

10.  В.В.Маяковский. 5 

11.  Литература 20-х годов 2 

12.  И.Э.Бабель. 2 

13.  Е.И.Замятин 2 

14.  А.П.Платонов. 3 

15.  М.А.Булгаков 8 

16.  М.И.Цветаева. 3 

17.  О.Э.Мандельштам. 2 

18.  Б.Л.Пастернак. 3 

19.  А.А.Ахматова. 5 

20.  М.А.Шолохов. 6 

21.  А.Т.Твардовский. 3 

22.  В.Т.Шаламов 2 

23.  А.И.Солженицын. 3 

24.  Тема ВОв в прозе 20 века 3 

25.  В.М.Шукшин. 3 

26.  В.Г.Распутин. 3 

27.  «Поэтический бум». 2 

28.  Драматургия 2 пол. 20 века. 2 

29.  Современная литература 2 

30.  Постмодернизм   3 

 Итого: 102 

4.3. Иностранный язык (немецкий) 

Автор : И.Л. Бим 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе  среднего общего образования из 

расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

Примерная программа  рассчитана на 210 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических 

технологий.  

Содержание программы 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и  бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги. (50 часов). 

Социально-культурная сфера.Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  
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места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. (90 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий.Возможности продолжение образования в высшей 

школе.Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы 

на ближайшее будущее.  Языки международного общенияи их роль при выборе профессии в  

современном мире. (50 часов). 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,  диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / прочитанным,  

по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого  языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до 3-х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

 стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также 

 текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  

 сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,  

 несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

 прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания  необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  
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 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и  чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной  догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста,  

использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы,  графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитиеобщеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,  отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания  

текста на немецком языке. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения  в иноязычной среде (включая  этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье,  при приглашении в гости, а также этикет поведения в 

гостях); о языковых средствах, которые  могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих  на немецком языке, об 

условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,  возможностях получения образования и 

трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

 Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в  ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового  уровня владения немецким языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к  новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения  и интонации 
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в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 
Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных  

для культуры  стран, говорящих на немецком языке;  навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, 

и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, изученного в 

основной школе: 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной школе 

коммуникативных и структурных типов  предложения. 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,  о типах 

придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование навыков их 

распознавания и употребления. 

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом ob. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно (Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех  временных форм Passiv.  

Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с  Partizip I и  Partizip II 

(der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также  форм Konjunktiv от  глаголов haben, sein, werden, kőnnen, 

mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;  об использовании после 

глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch  haben +   смыслового глагола в  Infinitiv с  

zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, возможности; 

систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об  образовании 

множественного числа существительных. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, неопределенных 

местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.  

Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, связности (например, с 

помощью наречий zuerst, dann, naсhher,  zuletzt). 

Содержание тем учебного курса: 

1Уже несколько лет немецкий язык. Мы уже все знаем? Что мы уже умеем? Schoneinige JahreDeutsch. 

Was wissen wir da schon alles? Was konnen wir schon? (Wiederholung) 

2 Школьный обмен, молодежные международные проекты. Вы хотитепринятьрешение?Schuleraustausch, 

internationalJugendprojekte.Wolltihrmitmachen? 

3 Дружба, любовьвсегдаонаприноситтолькосчастье?Freundschaft, Liebe... 

Bringt das immer nur Gluck? 

4 Слово «искусство» происходитотслова «уметь. Амузыка?»KunstkommtvomKonnen. Auch 

Musikkun. 

 

Тематический план 10 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Уже несколько лет немецкий язык. Мы уже все 

знаем? Что мы уже умеем? 

25 
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2. 

Школьный обмен, молодежные международные 

проекты. Вы хотите принять участие? 

25 

3. Дружба, любовь всегда она приносит только счастье? 25 

4. Слово «искусство» происходит от слова 

«уметь. А 

музыка?» 

27 

 
 Всего: 102  

Тематический план 11 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. 
Повторение. Мы начинаем с воспоминаний о 

каникулах. Или? 

3 

2. 
Повседневная жизнь молодежи в Г ермании и России. 

Что для этого есть? 
26 

3. Театр и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 21 

4. Научно-технический прогресс. Что он нам приносит? 

Катастрофы -его следствие? 
28 

5. Мир будущего. Какие требования он предъявляет 

нам? 

Готовы ли мы к этому? 

24 

 Всего: 102 

 

4.4. Математика( базовый уровень) 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.И.Сидоров, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. 

Программа по геометрии. 10-11 классы. автор Л.С.Атанасян и др. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного среднего образования отводится 

не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю. При этом предполагается построение курса в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной 

математике, геометрии. 

Примерная программа рассчитана на 280 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 30 учебных часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Содержание учебного предмета 10 класс 

1. Действительные числа. 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; формировать 

понятие степени с действительным показателем; научить применять определения арифметического корня 

и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преобразовании выражений. 

2.Степенная функция 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать 

известные из курса алгебры основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с 

натуральным и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 

сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

3.Показательная функция 
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Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные уравнения 

и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

4.Логарифмическая функция 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, 

ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства логарифмов 

при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить применять ее свойства 

при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств. 

5.Тригонометрические формулы 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса 

угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и -а. Формулы сложения. 

Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; научить 

применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических функций и 

выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать простейшие 

тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

6.Тригонометрические уравнения 
Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx= а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения 

простейших тригонометрических неравенств. 

Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить 

с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

7.Повторение и решение задач 

Геометрия 

1. Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и 

аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 

геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о 

прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической строгости. Опора на 

наглядность — непременное условие успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить 

больное внимание правильному изображению на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность 

должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более 

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

формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 

изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем 

самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен выдерживаться 

на протяжении всего курса. 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения 

двух, прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), 

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

параллельны), изучить свойства и признакипараллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение тетраэдр и 

параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия 

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

и плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к 

главе «Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и 

параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, так и, вообще, для 

развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его свойствами, 

используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 
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3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические понятия: 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между параллельными 

прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, 

угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы) существенно 

расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на вычисление, широко 

использующих известные факты из планиметрии. 

4. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, 

усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся уже знакомы. Теперь 

эти представления расширяются. Многогранник определяется как поверхность, составленная из 

многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже называют 

многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, для чего вводится еще 

ряд новых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является 

обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

5. Повторение. Решение задач. 

 

Тематический план  

10 класс 

вариант I: 4 ч. в неделю: 2,5 часа  алгебра,  1,5 часа геометрия, 35 учебных недель) 

 

№ Наименование раздела Количест

во часов 

Контрольные работы 

1 Действительные числа 11  

2 Степенная функция 9 К.р. № 1.2., №2.2.  

3 Показательная функция 10 К. р.№ 1.3., №2.3. 

4 Логарифмическая функция 14 К. р. № 1.4, №2.4. 

5 Тригонометрические формулы 21 К.р.№1.5, №2.6. 

6. Тригонометрические уравнения 15 К. р. № 1.6., № 2.7. 

Повторение и решение задач 6  

Итого 86 10 

ГЕОМЕТРИЯ 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

1 Введение (Предмет стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии. Первые 

следствия  из теорем) 

3  

2 Гл.1 Параллельность прямых и плоскостей 16 К. р. №1 «Параллельность 

прямых и плоскости» 

К. р. №2«Параллельность 

прямых и плоскости» 

3 Гл. 2Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 К. р. №3 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

4 Гл.  Многогранники 12 К. р. №4«Многогранники» 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  3  
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Итого 51  

Содержание учебного предмета 11 класс Алгебра 

1.Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа 10 класса. 

2.Тригонометрические функции. 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у = соs х и ее график. Свойства функции 

у = sin х и ее график. Свойства функции у = tg х и ее график. Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель — изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти 

свойства при решении уравнений и неравенств, научить строить графики тригонометрических функций. 

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые sin(х) = — sin х и соs (-

х) = соs х выражают свойства нечетности и четности функций у = sinх и у = соsх соответственно. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их свойств и 

начинается с построения графика функции у = соsх. График функции у = sinx получается сдвигом графика 

функции у= соsx в соответствии с формулой sinх = соз (х – π\2). С помощью графиков 

иллюстрируются известные свойства функций, а также выявляются некоторые дополнительные свойства. 

С помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

Обратные тригонометрические функции даются обзорно, в ознакомительном плане. Полезно также 

рассмотреть графики функций y=|соsx| , y = а + соsх, у = соs (х + а),  

у = асosx, у = соs аx:, где а — некоторое число. 

3. Производная и ее геометрический смысл. 

Определение производной. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основная цель — ввести понятие производной; научить находить производные с помощью формул 

дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции. 

Изложение материала ведется на наглядно-интуитивном уровне: многие формулы не доказываются, а 

только поясняются или принимаются без доказательств. Главное — показать учащимся целесообразность 

изучения производной и в дальнейшем первообразной (интеграла), так как это необходимо при решении 

многих практических задач, связанных с исследованием физических явлений, вычислением площадей 

криволинейных фигур и объемов тел с произвольными границами, с построением графиков функций. 

Прежде всего следует показать, что функции, графиками которых являются кривые, описывают многие 

важные физические и технические процессы. 

Понятия предела последовательности и непрерывности функции формируются на наглядно-интуитивном 

уровне; правила дифференцирования и формулы производных элементарных функций приводятся без 

обоснований. 

4. Применение производной к исследованию функций. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций. 

Основная цель — показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении их 

графиков. 

При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе работы над 

предыдущей темой. 

Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания функции от знака ее производной 

на данном промежутке. Вводятся понятия точек максимума и минимума, точек перегиба. Учащиеся 

знакомятся с новыми терминами: критические и стационарные точки. 

После введения понятий максимума и минимума функции формируется представление о том, что 

функция может иметь экстремум в точке, в которой она не имеет производной, например, у=| х| в точке х 

=0. 

Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака производной функции при 

переходе через точку экстремума. Желательно показать учащимся, что это можно сделать проще — по 

знаку второй производной: если f"(х) > 0 в некоторой стационарной точке х, то рассматриваемая 

стационарная точка есть точка минимума; если f"(х) < 0, то эта точка — точка максимума; если f"(x) = 0, 

то точка х есть точка перегиба. 

Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая построение графика. Эта 

схема выглядит так: 1) область определения функции; 2) точки пересечения графика с осями координат; 
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3) производная функции и стационарные точки; 4) промежутки монотонности; 5) точки экстремума и 

значения функции в этих точках. 

5.Интеграл. 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 

вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение производной и интеграла 

для решения физических задач. 

Основная цель — ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию. 

Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная дифференцированию, далее 

вводится понятие первообразной, при этом не вводится ни определение неопределенного интеграла, ни 

его обозначение. Таблица правил интегрирования (т. е. таблица первообразных) в этом случае естественно 

получается из таблицы производных. Формулируется утверждение, что все первообразные для функции 

f(x) имеют вид Р(х) + С, где Р(х) — первообразная, найденная в таблице. Этот факт не доказывается, а 

только поясняется. 

Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой Ньютона 

— Лейбница. Далее возникает определенный интеграл как предел интегральной суммы; при этом 

формула Ньютона — Лейбница также оказывается справедливой. Таким образом, эта формула является 

главной: с ее помощью вычисляются определенные интегралы и находятся площади криволинейных 

трапеций. 

Простейшие дифференциальные уравнения и применение производной и интеграла к решению 

физических задач даются в ознакомительном плане. 

6. Комбинаторика. 

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином 

Ньютона. 

Основная цель — развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений (как са-

мостоятельным разделом математики и в дальнейшем —. с аппаратом решения ряда вероятностных 

задач); обосновать формулу бинома Ньютона (с которой учащиеся лишь знакомились в курсе 10 класса). 

Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление упорядоченных множеств 

(образование перестановок); 2) составление подмножеств данного множества (образование сочетаний); 3) 

составление упорядоченных подмножеств данного множества (образование размещений). 

Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в программу включается лишь 

теория соединений — комбинаторных конфигураций, которые называются перестановками, 

размещениями и сочетаниями. Причем обязательными для изучения являются лишь соединения без 

повторений — соединения, составляемые по определенным правилам из различных элементов. 

7. Элементы теории вероятностей. 

 Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых         событий. 

Основная цель — сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать 

задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение 

вероятности произведения двух независимых событий. 

В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь отдельных элементов теории 

вероятностей. При этом введению каждого понятия предшествует неформальное объяснение, 

раскрывающее сущность данного понятия» его происхождение и реальный смысл. Так вводятся понятия 

случайных, достоверных и невозможных событий, связанных с некоторым испытанием; определяются и 

иллюстрируются операции над событиями. 

Классическое определение вероятности события с равновозможными элементарными исходами 

формулируется строго, и на его основе (с использованием знаний комбинаторики) решается большинство 

задач. Понятия геометрической вероятности и статистической вероятности вводились на интуитивном 

уровне в основной школе. 

Независимость событий разъясняется на конкретных примерах. 

При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории вероятностей в 

различных областях знаний и практической деятельности человека. 

8. Итоговое повторение. Решение задач 

Геометрия 
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1. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

3. Цилиндр, конус и шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

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

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4. Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

5. Обобщающее повторение 

 

Тематический план 11 класс 

учебного предмета «Математика» 

(вариант I: 4 ч. в неделю: 2,5 часа алгебра, 1,5 часа геометрия, 34 учебных недели) 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа 10 класса 

4  

1 Тригонометрические функции 10 К.р.№ 1.7. 

2 Производная и еѐ геометрический смысл 16 К.р. №1.8. 

3 Применение производной к исследованию 

функций 

16 К.р. №1.9. 

4 Интеграл 10 К.р. № 1.10. 

5 Элементы комбинаторики 9 К.р.№ 1.11. 

6 Знакомство с вероятностью 9 К.р.№ 1.12. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

12  

Итого 86 6 

 

Геометрия 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

I Гл. 4  Векторы в пространстве 6   

II Гл.5   Метод координат в пространстве 11 Контрольная работа № 1 

«Метод координат в 

пространстве. 

III Гл. 6  Цилиндр, конус и шар 13 Контрольная работа № 2  

«Цилиндр, конус и шар» 

Iv Гл.7   Объѐмы тел 15 Контрольная работа по 

теме№3 «Объѐмы тел» 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации 

6  

Итого 51 3 
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4.5. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Автор: Н.Д. Угринович 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  
Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку профильных учебных 

предметов.  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

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

системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом информационные и 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.  

Планируемые результаты  
В результате изучения информатики ученик должен знать/понимать  

• понятия: информация, информатика;  

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

• единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и соотношения между 

ними;  

• сущность алфавитного подхода к измерению информации   

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;   

• представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в компьютере;  

• что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления;  

• в чем состоят основные свойства алгоритма;  

• способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;  

• основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов;  

• назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов:  

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод.  

• основные виды и типы величин;  

• назначение языков программирования и систем программирования; уметь  

• решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций алфавитного подхода, 

рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной скорости передачи;  

• выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в разные единицы;  

• представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить арифметические 

действия над числами в двоичной системе счисления;   

• пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом языке;  

• выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;  

• составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления учебным исполнителем;  

• выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.  

• работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня;  

• составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;  

• составлять несложные программы обработки одномерных массивов;  отлаживать и исполнять 

программы в системе программирования.  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических 

(электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов;  

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;  
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• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов;  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

1.  Введение «Информация и информационные процессы» (4 часа) 

Информация в неживой природе. Информация в живой природе. Человек и информация. 

Информационные процессы в технике. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знания. Алфавитный подход  к определению количества информации. 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные 

процессы». 

2. Информационные технологии (13 часов)  

Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 

Форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного 

перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная графика. Кодирование 

звуковой информации. Компьютерные презентации. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.  

Практические работы: 

 Практическая работа № 1. «Кодировки русских букв».  

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

 Практическая работа № 3. «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика». 

 Практическая работа № 4. «Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового 

документа». 

 Практическая работа № 5.  «Кодирование графической информации». 

 Практическая работа № 6.  «Растровая графика». 

 Практическая работа № 7.  «Трехмерная векторная графика». 

 Практическая работа № 8.  «Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 

черчения КОМПАС». 

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

 Практическая работа № 10.  «Создание и редактирование оцифрованного звука». 

 Практическая работа № 11. «Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство 

компьютера». 

 Практическая работа № 12. «Разработка мультимедийной интерактивной презентации «История 

развития ВТ». 

 Практическая работа № 13. «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора». 

 Практическая работа  № 14. «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах». 

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

Контроль знаний и умений:Контрольная работа №2 по теме «Кодирование и обработка 

графической, звуковой и числовой информации». 

3. Коммуникационные технологии (13 часов) 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к Интернету. 

Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. Общение в 

Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Геоинформационные системы в Интернете. Поиск 

информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Электронная коммерция в 

Интернете. Основы языка разметки гипертекста 

Практические работы:  

 Практическая работа № 16. «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети».  

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

 Практическая работа № 18. «Подключения к Интернету и определение IP-адреса». 

 Практическая работа № 19. «Настройка браузера». 

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

 Практическая работа № 21. «Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных 

сетях». 

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

 Практическая работа № 23. «Геоинформационные системы в Интернете».   
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 Практическая работа № 24. «Поиск в Интернете». 

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

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

Контроль знаний и умений:Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные технологии». 

4. Повторение, подготовка к ЕГЭ (2 час) 

Повторение изученного материала  за курс 10 класса.   

11 класс 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов) 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система 

Windows. Операционная система Linux.Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита 

с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на 

дисках.Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные 

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

Хакерские утилиты и защита от них. 

Практические работы:  

 Практическая работа №1. «Виртуальные компьютерные музеи». 

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

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

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

 Практическая работа №5. «Настройка графического интерфейса для операционной системы Windows». 

 Практическая работа №6. «Установка пакетов в операционной системе Windows». 

 Практическая работа №7. «Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи». 

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

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

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

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

Контроль знаний и умений:Контрольная работа № 1 по теме «Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

2. Моделирование и формализация (8 часов) 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы представления 

моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических моделей. Исследование 

астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических 

моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование 

химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Контроль знаний и умений:Контрольная работа №2 по теме «Моделирование и 

формализация» (тестирование). 

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

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, 

формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной 

базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка 

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

Сетевые базы данных. 

Практические работы:  

 Практическая работа № 12. «Создание табличной базы данных».  

 Практическая работа №13. «Создание формы в табличной базе данных».  

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

запросов». 

 Практическая работа №15. «Сортировка записей в табличной базе данных».  

 Практическая работа №16. «Создание отчета в табличной базе данных».  

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

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

управления базами данных» (тестирование). 

4. Информационное общество (3 часа) 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 
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5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (4 часа) 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное 

обеспечение». Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». Повторение по теме 

«Основы логики. Логические основы компьютера». Повторение по теме «Информационные технологии. 

Коммуникационные технологии» 

Учебно-тематический план, 10-11 класс 

 

№ 

 

Тема  

Количество часов  

Всего  10 класс  11 класс  

1 Введение «Информация и информационные процессы» 4 4  

2 Информационные технологии 15 15  

3 Коммуникационные технологии 14 14  

4 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  11  11 

5 Моделирование и формализация  8  8 

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

7 Информационное общество  3  3 

8 Повторение, подготовка к ЕГЭ 6 2 4 

9 Практические работы  43 26 17 

10 Контрольные работы  6 3 3 

11 Всего 69 35 34 

 

4.6.  История (базовый уровень) 

УМК к учебникам А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова  
История как наука (не менее 2 ч)  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: 

историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория 

модернизации.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

 Древнейшая история человечества (не менее 2 ч) Современные научные концепции 

происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч)  

 Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и 

форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний. 

 Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная 

структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право.  

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео- христианской духовной традиции, 

ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Возникновение 

исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская 

духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. Становление и развитие 

сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе.  

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья. Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: 

особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика 

развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 
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демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки 

модернизации. Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч)  

 Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Усиление роли техногенных 

факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол 

европейского общества. От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма.  

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. Технический прогресс в Новое время. Развитие 

капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в 

XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины 

мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. Эволюция системы международных 

отношений в конце XV - середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических 

факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные 

общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального общества (не менее 16 ч)  

 Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX 

в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его 

развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. - середине ХХ 

в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины 

его кризиса в конце 1960-х гг. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития.  

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального 

правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, 

феминисткое движения. Проблема политического терроризма.  

Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: 

дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». Дискуссия об исторической природе 

тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации.  

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их 

политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических 

отношений, культуры. Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические 

реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни.  

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в 

странах Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX - середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно-

правовой системы. Лига наций и ООН.  Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».  



 

 

52 

 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины 

мира. Модернизм - изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании. Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

(не менее 8 ч) 

 Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.  

Проблема «мирового Юга». Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета.  

Локальные конфликты в современном мире. Особенности развития политической идеологии и 

представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». 

Современная социал- демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале 

XXI в. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ  

 История России - часть всемирной истории (не менее 2 ч)  

 Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом 

развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. Народы и древнейшие 

государства на территории России (не менее 4 ч)  

 Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и 

Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян 

среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли 

племенных вождей, имущественное расслоение. Русь в IX - начале XII вв. (не менее 4 ч)  

 Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь 

«из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. 

 Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и 

языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. 

Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. (не менее 8 ч)  

 Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII - начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. 

 Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. 

Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Начало возрождения Руси. Внутренние 

миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и территориально-географические 

причины превращения Москвы в центр объединения русских земель.  

Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси. Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 
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Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

 Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. Российское государство во 

второй половине XV - XVII вв. (не менее 9 ч)  

 Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Формирование 

новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва - третий 

Рим». Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 

монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в.  

Рост международного авторитета Российского государства. Причины и характер Смуты. Пресечение 

правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России.  

Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. 

Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. 

Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. Культура народов Российского государства во 

второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. Особенности 

русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 

России в XVIII - середине XIX вв. (не менее 9 ч)  

 Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение 

империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 

абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного 

управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление 

российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII - первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации. Превращение России в мировую державу. 

Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII - середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период 

революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии. Россия в Священном союзе. Крымская война.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины XIX 

вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание 

Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного 

образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального 

искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. 

Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. Россия во второй половине XIX - начале 

ХХ вв. (не менее 6 ч) 

  Отмена крепостного права. Реформы 1860-х - 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. 

Политический террор. Политика контрреформ. Утверждение капиталистической модели 
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экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны.  

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков XIX-XX вв.  

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. «Восточный вопрос» 

во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже 

XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. 

Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца 

XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса. Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) 

 Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» - сторонники и противники. 

Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России. Политическая 

тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти.  

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской 

власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 

1918 г. Формирование однопартийной системы в России. Гражданская война и иностранная 

интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон.  

Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого 

движения. Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч)  

 Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания 

НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. Индустриализация, ее 

источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 

Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. 

 Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х - 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание 

советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье.  

Раскол в РПЦ. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной 

безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у 

озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч)  

 Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с 

Японией. Развитие советского военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное 

ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу.  

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей 

на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. 

Героизм народа на фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в 

Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение.  

Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении 

вопросов послевоенного устройства мира. СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)  
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 Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Борьба за власть 

в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Концепция построения коммунизма.  

Экономические реформы 1950-х - начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой 

социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х - начала 1960-х 

гг. Карибский кризис и его значение. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного 

контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х 

гг. (не менее 3 ч)  

 Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. 

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980¬х гг. СССР в глобальных и региональных конфликтах 

середины 1960-х - начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной 

Европы.  

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. Советская 

культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль 

советской науки в развертывании научно-технической революции. Советское общество в 1985-1991 гг. 

(не менее 4 ч) 

  Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение 

принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления 

и подъем забастовочного движения в 1989 г. Политика «гласности».  

Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях.  

Подъем национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о 

суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. «Новое 

политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-

американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч)   

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября- октября 1993 г. 

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во 

второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные 

и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на 

российское общество. 

 Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-

экономических и политических реформ 1990-х гг. Президентские выборы 2000 г.  

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 

2004 г. Участие России в формировании современной международно-правовой системы.  

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. Российская культура в условиях радикальных социальных 

преобразований и информационной открытости общества.  

Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной 

культуры. 
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4.7. Обществознание (включая экономику и право) ( базовый уровень) 

Авторы: Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой 

Цели 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Содержание курса10 класса 

Раздел I. Общество и человек  

Тема 1. Общество  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа.  Общество и культура. 

Науки об обществе. 

 Структура общества. Общество как сложная динамическая система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель 

и смысл жизни. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм, гражданственность.  

Деятельность – способ существования людей.  Деятельность и  мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельности.  

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ 

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на еѐ формирование. 

Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности личности.  

Раздел II. Основные сферы общественной жизни  

Тема 3. Духовная культура  

Понятия духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Форм и разновидности культуры 

(народная, массовая, элитарная).  Диалог культур. Средства массовой информации.  

 Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире.  Этика ученого. Непрерывное 

образование, самообразование. Функции науки и еѐ разновидности (фундаментальные и прикладные).   

Понятия мораль и религия. Мораль. Ее категория. Религия, еѐ роль в жизни общества. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Тема 4. Экономическая сфера  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 

жизнеобеспечения общества. Экономика и  социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.  
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Экономическая культура.  Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 

производства и потребления. 

            Тема 5. Социальная сфера  

Социальная структура. Многообразие социальных групп (критерии выделения, причины 

возникновения и существования, классификации). Неравенство и социальная стратификация. Социальные 

интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. 

Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 

поведение: понятие, причины, профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и  

межнациональные конфликты. Национальная культура. Политика межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

            Тема 6. Политическая сфера  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Политическая 

сфера. Понятия политики и власти. Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.   

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни 

общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 

Политическая идеология.  

 Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие.. 

Политическая культура. 

Раздел III. Право  

            Тема 7. Право как особая система норм  

Право в системе социальных норм.. Система права: понятие, основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право.  

Источники права Правовые акты. Конституция и иерархия нормативных актов. Правоотношения и 

правонарушения. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. Система судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России. 

 Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного, уголовного права. Правовая защита природы.  

Предпосылки формирования правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

           Заключительные уроки  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

Структура изучаемого предмета: 
 

№ Наименование раздела Количество часов 

Всего 

I Раздел 1. Общество и человек.             16 

II Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. 38 

III Раздел 3. Право. 10 

IV Заключительные уроки. 2 

 Повторение изученного материала. 4 

Итого 70 

Содержание курса11класса 

РАЗДЕЛ I. 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. 
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Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса 

и предложения. Фондовый рынокАкции, 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 антимоно-

польное 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.  Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль 

СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

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. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ  

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 

цивилизаци 
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Структура изучаемого предмета: 

 

№ Наименование раздела Всего 

I Раздел 1. Экономика.  28 

II Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни.  14 

III Раздел  3. Правовое регулирование общественных отношений. 20 

 Заключительные уроки. 2 

 Повторение изученного материала 4 

Итого 68 

 

4.8. География (базовый уровень) 

Автор: под ред. В.П. Максаковского 

          Основной целью изучения  курса является 

 формирование у учащихся общей культуры и мировоззрения; 

 решение воспитательных и развивающих задач среднего общего  образования, задач социализации 

личности.  

 Данный курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.  

 Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, 

о месте России в этом мире, а также развить у учащихся познавательный интерес к другим народам и 

странам.   

 Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде. 

 Содержание курса 

10-11 классы 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН МИРА. 
ВВЕДЕНИЕ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА. 
Предмет изучения, цели и задачи социальной и экономической географии мира. Значение и 

необходимость, знаний в области социальной и экономической географии в жизни современного 

человека. Основные методы в изучении отдельных стран и регионов мира. 
 Современная политическая карта мира как многовековой итог развития обществе. Особенности влияния 

различных исторических эпох на еѐ Формирование. Количественные и качественные сдвиги на 

политической карте мира, принципиальные различия между ними. Территория, население и власть как 

основные элементы государства. Сходства и различия государств. Многоликость стран современного 

мира. Их типология. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны мира. Территория государств и государственная граница. Международное право и 

запрещение нарушения границ другого государства. Монархия и республика как Форма правления. 

Унитарное и федеративное государства как форму государственного устройства. Международные 

организации. ООН как наиболее массовая и авторитетная международная организация в современном 

мире, еѐ Функции и задачи. Понятие о политической географии. 

2. МИРОВЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. 
Восхождение человечества к вершинам социально-экономического прогресса и использование им 

разнообразных природных ресурсов. Связь природных и экономических  ресурсов. Масштабы сырья, 

потребляемые современной промышленностью мира. Классификация природных ресурсов и 

обеспеченность ими различных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономическая 

оценка. Минеральные, земельные, лесные ресурсы. Ресурсы пресной воды и ресурсы Мирового океана: 

история освоения, особенности их распределения и использования. Основные проблемы в распределении 

и использовании различных видов ресурсов. Изменение роли  отдельных   ресурсов на протяжении 

истории развития человечества. Быстрое истощение природных ресурсов. Другие, нетрадиционные виды 

 ресурсов. Неудовлетворительное состояние существующей системы производительных сил. 

Мобилизация творческих сил человечества для преодоления кризиса цивилизации. Охрана и 

рациональное использование природных ресурсов. 

3. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
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Важнейшие этапа демографической истории человечества. Современная численность населения мира, 

отдельных стран и регионов. Естественное движение населения, его воспроизводство. "Демографический 

взрыв", его причины и последствие Теория демографического перехода. Демографическая политика и еѐ 

направленность в разных странах. Этнический и религиозный состав населения, мировые и национальные 

религии. Возрастной и половой состав населения. Половозрастная пирамида. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население. Неравномерность размещения населения по поверхности Земли. 

Характер и плотность расселения. 
Связь образа жизни населения с местными условиями стран и регионов. Урбанизация, еѐ особенности в 

развитых и развивавшихся странах. Крупнейшие города мира. Агломерации, мегаполисы. География 

международных миграций населения,  их причины. Социально-экономические условия  и 

продолжительность жизни населения в различных странах и регионах мира. 
4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Понятие о мировом хозяйстве как совокупности национальных хозяйств, связанных друг с другом 

системой международного разделения труда, экономических и политических отношений. Состав 

мирового хозяйства. Международное разделение труда как высшая Форма географического разделения 

труда. Международная хозяйственная специализация государств: роль географических Факторов. Научно-

техническая революция (НТР) и размещение производительных сил. Особенности современного этапа 

НТР. Старые и новые факторы размещения производительных сил. 
5. ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Промышленность мира: значение, внутриотраслевая структура, межотраслевые связи, географические 

особенности. Энергетика. Топливно-энергетический баланс мира и тенденции его изменения. 

Нефтегазовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. Обрабатывающая промышленность мира: 

машиностроение, химическая промышленность мира. Металлургия. Связь уровня развития 

обрабатывающей промышленности с уровнем социально-экономического развития государства. 

Основные промышленные очаги и центры. Сельское хозяйство: значение, внутриотраслевая структура, 

межотраслевые связи. Аграрные отношения в странах различного типа. Земледелие. "Зелѐная революция" 

и еѐ сущность. Животноводство. Различия между странами в уровне развития сельского хозяйства. 

Основные мировые районы земледелия. Транспорт, его роль в развитии и размещении мирового 

хозяйства, в международном разделении труда. Основные показатели развития мирового транспорта. 

Основные вилы транспорта (железнодорожный, автомобильный, морской, речной, трубопроводный и 

воздушный транспорт), их географические особенности. Мировые экономические связи. Формы 

международных экономических связей. Важнейшие интеграционные союзы. Экономическая интеграция 

"Восток-Запад". 
6. РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ 
Современный мир сквозь призму индивидуальности слагающих его регионов. Страноведение  и 

региональная география историко-географические регионы (историко-культурные области) как наиболее 

подходящая основа для географического познания мира. Развитые страны. США, страны Западной 

Европы и Япония: соотношения в "треугольнике силы", "Новые индустриальные страны". Развивающиеся 

страны:  их сходства и различия. Корни отсталости. Типология развивающихся стран. Характеристика 

стран и регионов: Западной и Восточной Европы; США, Канады, Латинской Америки, Азии (Японии, 

Китая и Индии), Африки, Австралии и Океании. Их природная, историческая и социально-экономическая 

специфика. 
7. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
Понятие глобальной проблемы, еѐ признаки. Проблемы сохранения мира на Земле и ликвидация угрозы 

ядерной войны.  Экологические проблемы. Энергетическая и  сырьевая проблемы.  Демографическая и 

продовольственная проблемы.  Проблемы отсталости. Проблемы дефицита демократии, свободы, 

гуманизма и кризиса культуры1/ нравственности, семьи. Проблемы охраны здоровья. Проблема Мирового 

океана. Истоки этих и других проблем, их острота и взаимосвязь, географические особенности 

проявления и возможности решения. 

Тематическое планирование,10-11 классы 

Название раздела Количество часов 

Общая характеристика мира 33 

Региональная характеристика 33 

Глобальные проблемы человечества 3 

Обобщение  1 

Итого 70 
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4.9. Биология (базовый уровень) 

Авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

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

гипотез в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважению 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. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 

- формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта 

эволюции живой природы; 

- формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе 

умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;- приобретение школьниками опыта 

разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 

- воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; 

- создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона. 

Содержание учебной дисциплины 
(70 ч, 1 ч в неделю) 
Введение (1 ч.) 
Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни 

организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 
Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и уровни 

организации живой природы. 

Раздел I. Клетка – единица живого (17ч). 
Тема 1. Химический состав клетки (5ч). 
Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. 

Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4ч). 
Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 
Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. 

Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. строение и функции хромосом. 
Прокариоты и эукариоты. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (4ч). 
Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразование 

энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счѐт окисления 

органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода. 
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Тема 4. Наследственная информация и реализация еѐ в клетке (4ч). 
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по матрице 

ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 
Вирусы. Профилактика СПИДа. 
Демонстрации. Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие: строение 

молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и растений, 

вирусов. Хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; обмен 

веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез белка», 

«Строение клетки». 
Лабораторные и практические работы: 
1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 
2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис традесканции, кожицы лука). 
3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
5. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях ( на примере каталазы). 

Раздел II. Размножение и развитие организмов (6ч). 
Тема 5. Размножение организмов (4ч). 
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 

оплодотворение. 
Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2ч). 
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 
Демонстрации. Схемы. Таблицы. Транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки 

(митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и женских половых клеток; 

оплодотворение у растений животных; индивидуальное развитие организма; взаимовлияние частей 

развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного 

папоротника (нефролеписа или адиантума). 
Раздел III. Основы генетики и селекции (12ч). 
Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5ч). 
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моногибридное 

скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые 

хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4ч). 
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Наследственная 

изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека. 
Тема 9. Генетика и селекция (3ч). 
Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы современной селекции. 

Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 
Демонстрации. Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: моногибридное 

скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование; наследование, 

сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма 

листьев у комнатных растений, если есть возможность – культуры мутантных линий дрозофилы); 

модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений; 

искусственный отбор; гибридизацию; исследования в области биотехнологии. Динамическое пособие 

«Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 
Лабораторные и практические работы: 
1. Составление простейших схем скрещивания. 
2. Решение элементарных генетических задач. 
3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой ( на примере гербарных 

образцов или живых листьев деревьев, крупных семян растений, клубней, луковиц и т.п. или на примере 

сравнения антропометрических показателей школьников). 
4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на гербарных 

образцах). 

Раздел IV. Эволюция (20ч). 
Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (3ч). 
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Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. 

Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства 

эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – структурная единица вида, элементарная единица эволюции. 
Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (7ч). 
Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор - 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция - эволюционный 

фактор. Приспособленность – результат действия факторов эволюции. Видообразование. Основные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 
Тема 12. Возникновение жизни на Земле (1ч). 
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 
Тема 13. Развитие жизни на Земле (4ч). 
Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. Значение работ 

Карла Линнея. Принципы систематики. 
Тема 14. Происхождение человека (5ч). 
Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. Первые 

представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие 

расы. 
Демонстрации. Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере 

разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и многообразие 

приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т.п.) и животных (на примере 

дарвиновских вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию растительного мира; эволюцию 

животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы антропогенеза; происхождение человека. 

Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и животных). 
Лабораторные и практические работы: 
1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных образцов). 
2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, наборов семян, 

коллекции насекомых и т.п.). 
3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 
Раздел V. Основы экологии (11ч). 
Тема 15. Экосистемы (7ч). 
Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных видов. 

Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи 

питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 
Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы (2ч). 
Состав и функции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических элементов. 

Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу (2ч). 
Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 
Демонстрации. Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние 

на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность 

растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; 

круговорот углерода в биосфере; глобальные экологические проблемы; последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Карта «Заповедники и заказники России». Динамическое пособие 

«Типичные биоценозы». 
Лабораторные и практические работы: 
1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 
2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 
5. Решение экологических задач. 
6. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоѐмов (полевая работа). 
7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 
Резерв - 3ч. 
Тематическое планирование, 10класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 
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1 Введение   1 

Раздел I: Клетка — единица живого   - 17 ч 

1 Химический состав клетки   5 

2 Структура и функции клетки  4 

3 Обеспечение клеток энергией  4 

4 Наследственная информация и реализация ее в клетке 4 

Раздел II: Размножение и развитие организмов  -  6 ч 

5 Размножение организмов 4 

6 Индивидуальное развитие организмов 2 

Раздел III:Основы генетики и селекции  -  12 ч 

7 Основные закономерности явлений наследственности  5 

8 Закономерности изменчивости  4 

9 Генетика и селекция  3 

 Итого: 35 

11 класс 

№ по 

порядку 

Название темы Количество 

часов 

1 Эволюция 20  

2 Основы экологии 12 

3 Резерв 3 

 Итого: 35 

4.10. Физика ( базовый уровень) 

Автор: Г.Я. Мякишев 

Цели изучения физики 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы 

и формирование на этой основе представлений о физической картине мира, строении и эволюции 

Вселенной; 

- знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, электродинамики, специальной теорией относительности, квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности 

в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

В задачи обучения физике входит:  

— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения 

физических законов в технике и технологии; 

— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических явлений и 

законов;  

— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному 

выбору профессии. 
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 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Краткая характеристика раздела Кол-

во 

часов 

1 Введение. 

Основные 

особенности 

физического 

метода 

исследования 

Физика как наука и основа естествознания. 

Экспериментальный характер физики. Физические величины и их 

измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод 

познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – 

(выводы-следствия с учетом границ модели) – критериальный 

эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 

физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. 

Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о 

физической картине мира. 

1 

2 Механика Классическая механика как фундаментальная физическая 

теория. Границы ее применимости.  

Кинематика. Механическое движение. Материальная 

точка. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Координаты. Пространство и время в классической механике. 

Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. Кинематика твердого тела. 

Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вращения.  

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между 

силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип 

суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея.  

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 

Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Молекулярная 

физика. 

Термодинамик

а. 

Основы молекулярной физики. Возникновение 

атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель 

идеального газа. Границы применимости модели. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа.  

Температура. Энергия теплового движения молекул. 
Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная 

температура. Температура — мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.  

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева — Клапейрона. Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

21 
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Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 

Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. 

Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. 

Проблемы энергетики и охраны окружающей среды.  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые 

тела. Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и 

аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

4 Электродинам

ика. 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома 

для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа 

и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи.  

Электрический ток в различных средах. Электрический 

ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников, р—п-переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 

газах. Плазма.  

21 

5 Резервное 

время 

 3 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема Краткая характеристика раздела Кол-

во 

часов 

1 Электродинами

ка  

      Магнитное поле. Стационарное магнитное поле. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

      Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной 

индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

10 

2 Колебания и 

волны 

      Электромагнитные колебания. Аналогия между 

механическими и электромагнитными колебаниями. Переменный 

электрический ток. 

      Производство, передача и потребление 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. Принцип радиосвязи. 

10 

2 Оптика  Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 

разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. 

Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

10 
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Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Элементы специальной  теории относительности. Принцип 

относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

3 Основы 

специальной 

теории 

относительност

и 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. 

Связь массы и энергии. 

3 

4 Квантовая 

физика 

      Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Опыты Лебедева и Вавилова. 

      Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

      Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных 

частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная 

модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Физика элементарных частиц. 

13 

5 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные 

взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика 

и культура. 

10 

6 Значение 

физики для 

понимания 

мира и развития 

производительн

ых сил 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — 

ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, 

звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

1 

7 Обобщающее 

повторение 

 13 

 

4.11. Астрономия (базовый уровень) 

Автор: Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут  

Цели изучения астрономии 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

— 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 естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 2 часов в неделю  в течение первого 

полугодия в 11 классе.  
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Содержание учебного предмета 

1. Что изучает астрономия. Наблюдения - основа астрономии (2 часа) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

 

Демонстрации: 
1.портреты выдающихся астрономов; 

2. изображения объектов исследования в астрономии. 

Основная цель: воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

 

2. Практические основы астрономии (5 часов). 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Демонстрации: 
1. географический глобус Земли;  

2. глобус звездного неба; 

3. звездные карты; 

4. звездные каталоги и карты; 

5. карта часовых поясов; 

6. модель небесной сферы; 

7. разные виды часов (их изображения); 

8. теллурий. 

Основная цель: воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); объяснять необходимость введения 

високосных лет и нового календарного стиля; объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения 

звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца; применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

 

3. Строение Солнечной системы (7 часов). 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Демонстрации. 

1. динамическая модель Солнечной системы; 

2. изображения видимого движения планет, планетных конфигураций; 

3. портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона; 

4. схема Солнечной системы; 

фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

Основная цель: воспроизводить исторические сведения о становлении развитии гелиоцентрической 

системы мира; воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры по угловым размерам и расстоянию; формулировать законы Кеплера, определять массы планет 

на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; описывать особенности движения тел Солнечной 

системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; объяснять причины 

возникновения приливов на Земле возмущений в движении тел Солнечной системы; характеризовать 

особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

 

4. Природа тел Солнечной системы (8 часов). 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной 
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группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Демонстрации: 

1. глобус Луны; 

2. динамическая модель Солнечной системы; 

3. изображения межпланетных космических аппаратов; 

4. изображения объектов Солнечной системы; 

5. космические снимки малых тел Солнечной системы; 

6. космические снимки планет Солнечной системы; 

7. таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы; 

8. фотография поверхности Луны. 

Основная цель: формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; определять и различать 

понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца 

планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; перечислять существенные различия 

природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; проводить сравнение Меркурия, 

Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных 

изменений природы этих планет; объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; описывать характерные особенности природы 

планет-гигантов, их спутников и колец; характеризовать природу малых тел Солнечной системы и 

объяснять причины их значительных различий; описывать явления метеора и болида, объяснять 

процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической 

скоростью; описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; объяснять сущность 

астероидно - кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 

 

5. Солнце и звезды (6 часов). 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

 

Демонстрации: 

1. диаграмма Герцшпрунга – Рассела; 

2. схема внутреннего строения звезд; 

3. схема внутреннего строения Солнца; 

4. схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела; 

5. фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца; 

6. фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд; 

7. фотоизображения Солнца и известных звезд. 

 

Основная цель: определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; описывать 

внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; объяснять механизм 

возникновения на Солнце грануляции и пятен; описывать наблюдаемые проявления солнечной 

активности и их влияние на Землю; вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; называть 

основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр — 

светимость»; сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; объяснять причины 

изменения светимости переменных звезд; описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; оценивать 

время существования звезд в зависимости от их массы; описывать этапы формирования и эволюции 

звезды; характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции 

звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

 

6. Строение и эволюция Вселенной (5 часов). 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 
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современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» 

и антитяготение. 

 

Демонстрации: 

1. изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для поиска жизни во 

Вселенной; 

2. схема строения Галактики; 

3. схемы моделей Вселенной; 

4. таблица - схема основных этапов развития Вселенной; 

5. фотографии звездных скоплений и туманностей; 

6. фотографии Млечного Пути; 

7. фотографии разных типов галактик. 

Основная цель: объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика); определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, 

неправильные); сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в 

спектрах галактик; формулировать закон Хаббла; определять расстояние до галактик на основе закона 

Хаббла; по светимости Сверхновых; оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы Горячей 

Вселенной; классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения  

—  Большого взрыва. 

7. Жизнь и разум во Вселенной (2 часа). 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни 

на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

Основная цель: систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

8. Итоговое повторение (1 час). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов теории 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Что изучает астрономия. 

Наблюдения — основа 

астрономии. 
2 2 — — 

2 Практические основы 

астрономии.  
5 3 2 — 

3 Строение Солнечной 

системы. 
7 5 2 1 

4 Природа тел Солнечной 

системы.  
7 5 1 1 

5 Солнце и звезды.  
6 4 1 1 

6 Строение и эволюция 

Вселенной.  
4 4 — — 

7 Жизнь и разум во Вселенной. 2 1 — 1 

8 Итоговое повторение 1 1 — — 

Всего 34 25 6 4 
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4.12.Химия (базовый уровень) 

Авторы: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

Цели изучения химии на базовом уровне направлено: 

  - на освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, о важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

      - на овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

      - на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

      - на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

      -  на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических задач в 

повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Содержание программы  

10 класс (35 ч/год (1 ч/нед.) 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

  Тема 1.Теоретические основы органической химии (3 ч) 
      Формирование органической химии как науки.  Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура.        

 Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

  Классификация органических соединений. 

      Демонстрации.   Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 

веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание 

и горение органических веществ.   

УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 
  Строение алканов..  Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства 

алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

      Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору 

перманганата калия и бромной воде. 

      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

  Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 
      Алкены   Строение алкенов.  Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, 

положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: реакции окисления, 

присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

      Алкины.  Строение  ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 

      Демонстрации.     Получение ацетилена  карбидным способом..  Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании 

и испытание продуктов разложения.   

      Практическая работа.  Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 
      Арены.  Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. 

Гомологи бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. 

Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 
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      Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти.  

     Демонстрации.   Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

    Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (12 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 
      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. 

Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое 

действие спиртов на организм человека. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов 

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. Применение 

фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

 Демонстрации.   Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. Растворение 

глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 
      Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон — представитель кетонов. 

Применение. 

      Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. 

      Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

     Демонстрации.   Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя (этаналя) с 

аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных 

органических веществ. 

      Практическая работа. Решение экспериментальных задач  на распознавание органических веществ 

      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 
      Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

      Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, применение. 

      Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

 Демонстрации.  Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

      Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором 

оксида серебра(I). 

      Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз 

крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

         Практическая работа.   Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 
      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. Свойства, 

применение. 

      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Применение. 

   Тема 10. Белки (2 ч) 
      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение 

белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

      Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

      Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем.  Доказательства наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

 Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч) 



 

 

73 

 

      Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. 

Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. 

      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

      Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Практическая работа.   Распознавание пластмасс и волокон. 

      11класс  35 ч/год  (1 ч/нед.) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 
      Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

      Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, 

закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на 

основе учения о строении атомов (4 ч) 
      Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в 

атомах малых и больших периодов. Связь периодического закона и периодической системы химических 

элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических 

элементов. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

      Валентность и валентные возможности атомов. 

 Тема 3. Строение вещества (5 ч) 
      Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная 

полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

 Дисперсные системы.  Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворѐнного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. Эффект Тиндаля. 

Модели молекул изомеров, гомологов. 

Лабораторные опыты. Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 

Тема 4. Химические реакции (6 ч) 
      Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип 

Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора.  

 Гидролиз органических и неорганических веществ 

      Демонстрации.  Зависимость скорости реакции от концентрации, температуры, природы 

реагирующих веществ, Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды 

раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (7 ч) 
      Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Сплавы. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

      Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

      Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, 

цинк, железо).  Оксиды и гидроксиды металлов. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных  металлов с водой.   Взаимодействие меди  с кислородом 

и серой.  Электролиз раствора хлорида меди II. Опыты по коррозии металлов и защите от неѐ. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с 

образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями) 
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       Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (5 ч) 
      Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды 

неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов.       

Демонстрации. Ознакомление с образцами  неметаллов.  Образцы оксидов неметаллов и 

кислородосодержащих кислот.  Горение  серы, фосфора, железа, магния в кислороде,   

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ.  Практикум (5ч.) 

     Генетическая связь неорганических и органических веществ.   

 Практикум.  

1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии; 

2. решение экспериментальных задач по органической химии; 

3. получение, собирание и распознавание газов. 

Тематическое планирование 

 10 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

1  Теоретические основы органической химии 3 

2  Углеводороды 12 

3  Кислородосодержащие органические соединения 12 

4  Азотосодержащие органические соединения 4 

5 Высокомолекулярные соединения 4 

 ИТОГО 35 

11 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

1  Теоретические основы  химии 18 

2  Неорганическая химия 17 

 ИТОГО 35 

4.13. Мировая художественная культура  (базовый уровень)                                 

Автор: Г. И. Данилова 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

70 часов на обязательное изучение учебного предмета "Мировая художественная культура" на ступени 

среднего общего образования на базовом уровне. В том числе в Х и ХI классах по 35 часа, из расчета 1 

учебный час в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объѐме 10 учебных часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. В соответствии с федеральным базисным учебным планом "Мировая 

художественная культура" входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени 

среднего общего образования в ряде профилей, в том числе в социально – гуманитарном и 

филологическом, а также в образовательных учреждениях универсального обучения. 

Содержание учебного предмета: 

10 класс 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре (миф - основа ранних 

представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, 

Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные 

комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы 

фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, 
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вхудожественной литературе, в современной жизни (мифы политике, TVи Др.) и быте (привычки, 

суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота 

Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций 

Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. 

Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре 

(мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель 

Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез 

ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" 

мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре 

и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды 

и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеки по описаниям и археологическим 

находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - динамическое 

воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы 

комплекса. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и 

величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни . 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения 

(Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего 

мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне тем и 

сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в 

архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и 

античности. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение идеала 

божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой 

и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-

суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы 

(от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона 

(специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви 

Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева 

("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии 

традиционных форм и новых строительных приѐмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, 

антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как 

образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, 

скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы 

(Италия, Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) 

представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии 

(синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный 

распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур 

разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их 

интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 
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Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение 

ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, 

литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа 

Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная 

культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и 

регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. 

Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

11 класс 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени - 

проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, 

бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление 

трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого 

Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - 

национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта 

Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVIIв. в живописи. Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии 

(И.- 

С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в 

живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная 

соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и 

опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у 

прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве 

О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и 

русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во 

второй половине XIXв. (П. И. Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнительный 

анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого направления. 

Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной 

жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX-- XXвв. Основные направления в живописи конца 

XIXвека: абсолютизация впечатления в импрессионизме К(. Моне); постимпрессионизм: символическое 

мышление и экспрессия произведений В. Ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. 

Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. 

Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). 

Художественные течения модернизма в живописи XXвека: деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. 

Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XXв.: башня 

IIIИнтернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш-.Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. 

Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XXвека: режиссерский театр К. С. 

Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая 

разнородность в музыке XXвека: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XXвека: 

кинематограф («Броненосец Потѐмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры 

телевиедния, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. 

Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жѐлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро - 

акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Тематический план 11 класс 



 

 

77 

 

Мировая художественная культура. От истоков до XVIIвека 

№пп Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Из них 

Контрольные работы Примечание 

1 Раздел 1. Художественная 

культура первобытного 

общества и древнейших 

цивилизаций 

5 

  

2 
Раздел 2. Художественная 

культура Античности 
6 

№ 1 «Художественная культура 

Древнейших цивилизаций» 

3 Раздел 3. Художественная 

культура Средних веков. 
11 

№ 2 «Художественная культура 

Средних веков» 

 

4 Раздел 4. Художественная 

культура средневекового 

Востока. 

4 

  

5 Раздел 5.Художественная 

культура Возрождения 8 
№ 3 «Мировая художественная 

культура. От истоков до XVIIвека» 

 

 ИТОГО 34 3  

10 класс 

Мировая художественная культура. От XVIIвека до современности 

№пп Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Из них 

Контрольные работы Примечание 

1 Раздел 1. Художественная 

культура Нового времени. 12 

№ 1 «Художественная культура 

Нового времени» 

 

2 Раздел 2. Художественная 

культура XIXвек 9 

№ 2 «Художественная культура 

XIX века» 

3 
Раздел 3. Художественная 

культура конца ХГХ - ХХ 

веков 

13 

№ 3 «Художественная культура 

конца ХГХ - ХХ веков» 

 

 ИТОГО 34 3  

4.14.Технология (базовый уровень) 

Авторы:  В.Д. Симоненко. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В базисном учебном плане образовательная область «Технология» не входит в число обязательных 

учебных предметов на базовом уровне федерального компонента. 

Она входит в учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне, где на ее изучение в X и 

XI классах отводится 70 часов. Учитывая значение технологического образования для профессиональной 

ориентации учащихся, успешной социализации в обществе, для обеспечения непрерывности 

технологической подготовки в системе обще го и профессионального образования рекомендовано 

дополнительно выделить из регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

дополнительно 1 час в неделю в X и XI классах. При этом национально-региональные особенности 

содержания могут быть представлены в программе соответствующими технологиями, видами и 

объектами труда. 

Примерная программа разработана для обучения школьников X и XI классов с учетом использования 

времени национально-регионального компонента и компонента  образовательного учреждения (35 часов в 

10 классе и 35 часов в 11 классе) и рассчитана на 140 часов. (Часы, выделяемые из национально-

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, представлены в примерном 
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тематическом плане числом в скобках). В примерной программе выделен резерв свободного учебного 

времени в объеме 16 учебных часов или 12,5% учебного времени для учета местных условий реализации 

программы. 

Содержание учебного предмета 

Производство, труд и технологии(16) 
1 Технология как часть общечеловеческой культуры, 2 ч 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная составляющие 

культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая культура». Технология как область 

знания и практическая деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии 

непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие технологии (инструмент, 

станок, технологический процесс). Технологические уклады и их основные технические достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и техники. 

Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение огня, зарождение 

металлургии). 

2 Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства, 1 ч Теоретические сведения. 

Развитие технологической культуры в результате научно-технических и социально- экономических 

достижений. Понятия «техносфера», «техника», «наука», «производство». Взаимозависимость науки и 

производства. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор 

производства. Наукоѐмкость материального производства. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учѐном, 

изобретателе) в области науки и техники. 

3 Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества, 4 ч Теоретические 

сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни человека и состояние окружающей 

среды. Динамика развития промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» 

Земли. Основные насущные задачи новейших технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 

Материалоѐмкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных ресурсов 

различными производствами. Коэффициент использования материалов. Промышленная эксплуатация 

лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их воздействия на 

экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических средств защиты растений. 

Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их использованием. 

Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка запылѐнности воздуха. 

Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах. 

4 Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среДу, 2ч 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны природной 

среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды безотходных технологий. 

Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс мероприятий по сохранению лесных 

запасов, защите гидросферы, уменьшению загрязнѐнности воздуха. Рациональное использование лесов и 

пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных 

водоѐмов. Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, 

приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые 

установки. Исследования возможности применения энергии волн и течений. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации. 

5 Экологическое сознание и мораль в техногенном мире, 1 ч 

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и еѐ роль в 

стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического сознания в современном мире. 

Характерные черты проявления экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов и энергии. 

Охрана окружающей среды. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий по охране 

окружающей среды на действующем промышленном предприятии. 

6 Перспективные направления развития современных технологий, 4 ч Теоретические сведения. 

Основные виды промышленной обработки материалов. Электротехнологии и их применение: элекронно-

ионная (аэрозольная) технология; метод магнитной очистки; метод магнитом пульсной обработки; метод 

прямого нагрева; электрическая сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые технологии; 
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ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, резка, сварка; 

применение в порошковой металлургии. Технологии послойного 

прототипирования и их использование. Нанотехнологии: история открытия. Понятия нанотехнологии»., 

«наночастица», «наноматериал». Нанопродукты: технология поатомной (помолекулярной) сборки. 

Перспективы применения нанотехнологии. 

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомление с 

современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания). 

7 Новые принципы организации современного производства, 1 ч Теоретические сведения. Пути 

развития индустриального производства. Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, 

непрерывное (поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате 

изменения потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические 

машины. Глобализация системы мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в 

домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном участке). 

8 Автоматизация технологических процессов, 1 ч  

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация производства 

на основе информационных технологий. Автоматизация технологических процессов и изменение роли 

человека в современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и 

жѐсткая автоматизация. Применение 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) на производстве. 

Составляющие АСУТП. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность (18) 

1 Понятие творчества, 2ч 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой деятельности. Понятие 

«творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды творческой деятельности: художественное, 

научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект интеллектуальной 

собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных задач. Понятие 

«творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути решения творческих задач, их 

особенности и области применения. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных задач. 

2 Защита интеллектуальной собственности, 1 ч 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, 

патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки. Рационализаторские предложения. Правила 

регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. Составление 

формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на полезную модель, промышленный образец. 

3 Методы решения творческих задач, 4 ч 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая мозговая 

атака (мозговой шторм). Приѐмы, способствующие генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, 

фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика. 

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая матрица), 

сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основные 

этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы решения задач. Понятие 

«ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и 

применение. 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом синектики. Игра 

«Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции входной двери с помощью эвристических 

методов решения задач. 

4 Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности, 1 ч 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. 

Особенности современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. Технико-
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технологические, социальные, экономически экологические, эргономические факторы проектирования. 

Учѐт требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту труда. 

Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика. Выбор 

направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

5 Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности, 1ч 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной деятельности. 

Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое планирование действий. 

Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия по 

коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

6 Источники информации при проектировании, 1 ч 

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость информации на 

разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, энциклопедические словари, 

Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные конференции, телекоммуникационные проекты. 

Поиск информации по теме проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. Формирование банка 

идей и предложение. 

7.Создание банка идей продуктов труда, 2 ч 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. 

Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. Творческий подход к 

выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование методов 

ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. 

Графическое представление вариантов будущего изделия. Клаузура. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей усовершенствования 

своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с использованием метода 

морфологического анализа. 

8.Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг, 2 ч Теоретические 

сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние потребностей людей на 

изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция 

товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. 

Правила составления анкеты. Определение конкретных целей проекта на основании выявления 

общественной потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение 

анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

9.Правовые отношения на рынке товаров и услуг, 1 ч 

Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских товаров и услуг. 

Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и производителем (продавцом). 

Страхование. Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, этикетки, 

маркировка, штрих код. Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение учащимися 

маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию. 

10.Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план, 3 ч 

Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский рынок. 

Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор маркетинга. Средства рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. Определение 

целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на производство. Определение состава 

маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта. Прогнозирование 

окупаемости и финансовых рисков. Понятие рентабельности. Экономическая оценка проекта. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проектируемого (илиусловного) 

изделия (услуги). 

Содержание учебного предмета 10 класс 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность 

1 Выбор объекта проектирования и требования к нему, 2 ч 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Определение 
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требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. Выбор 

материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства материалов. 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Выбор 

материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с 

использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

2 Расчѐт себестоимости изделия, 1ч 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. Составляющие 

себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расчѐт себестоимости проектных 

работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчѐт материальных затрат на изготовление проектного 

изделия. 

3 Документальное представление проектируемого продукта труда, 4 ч Теоретические 

сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного проектирования. Проектная 

документация: технический рисунок, чертѐж, сборочный чертѐж, резюме по дизайну, проектная 

спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого изделия. 

Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

4 Организация технологического процесса, 1 ч 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая 

операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. Содержание и правила 

составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

5 Выполнение операций по созданию продуктов труда, 4 ч Теоретические сведения. Реализация 

технологического процесса изготовления деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение 

правил безопасной работы. Промежуточный контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

6 Анализ результатов проектной Деятельности, 2 ч 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. 

Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка 

проекта. Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка проекта. 

7 Презентация проектов и результатов труда 2 ч 
Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты проекта. 

Выбор формы презентации. Использование технических средств в процессе презентации. Презентация 

проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Структура изучаемого предмета: 

№ Наименование раздела Количество часов 

Всего теоретиче

ские 

Практически

е 

I Производство, труд и 

технологии 

16 7 9 

II Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность   

16  3 13 

Резерв  3 3  

Итого 35 13 22 

Содержание учебного предмета 11 класс 

Производство, труд и технологии 

1 Понятие профессиональной Деятельности. Разделение и специализация труда, 1 ч 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, еѐ цели, 

принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. 

Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. 

Специализация как форма общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие 

кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 
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Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: профессии родителей, 

преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. Анализ форм разделения 

труда в организации. 

2 Структура и составляющие современного производства, 3 ч Теоретические сведения. 

Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия 

производства). Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) 

деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, 

соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых 

комплексов. Производственное предприятие. Производственное объединение. 

Научно-производственное объединение. Структура производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий своего региона 

(района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, научно-производственное 

объединение. Посещение производственного предприятия, определение составляющих конкретного 

производства. 

3 Нормирование и оплата труда, 2ч 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, еѐ назначение. Виды норм труда. Организации, 

устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и еѐ элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная, 

повременная и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчѐта. Роль форм 

заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. Определение вида оплаты 

труда для работников определѐнных профессий. 

4 Культура труда и профессиональная этика, 2 ч 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и еѐ составляющие. Технологическая дисциплина. 

Умение организовывать своѐ рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация 

труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. Понятия 

«мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах 

нравственного поведения. Профессиональная этика и еѐ виды. 

Практические работы. Расчѐт эффективности трудовой деятельности по изготовлению проектного 

изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, повышающие эффективность 

учѐбы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

1 Этапы профессионального становления и карьера, 2 ч Теоретические сведения. Понятие 

профессионального становления личности. Этапы и результаты профессионального становления личности 

(выбор профессии, профессиональная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное 

мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной 

деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 

2 Рынок труда и профессий, 2 ч 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и 

предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и профессий. 

Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых действий, 

уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворѐнности трудом работников различных 

профессий. 

3 Центры профконсультационной помощи, 2 ч 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы 

специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: справочно-

информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с их работой. 

4 Виды и формы получения профессионального образования, 1ч Теоретические сведения. Общее и 
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профессиональное образование. Виды и формы получения профессионального образования. Начальное, 

среднее и высшее профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке 

образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

5 Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства,1 ч 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие 

«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении организации. Типичные 

ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

Творческая проектная деятельность 

1Планирование профессиональной карьеры, 2ч 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по 

достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. 

Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

№ Наименование раздела Количество часов 

Всего теоретичес

кие 

практическ

ие 

I Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность   

16  3 13 

II Производство, труд и 

технологии 

8 6 2 

III Профессиональное самоопределении  8 4 4 

Iv Творческая проектная деятельность  2  2 

Итого 34 13 21 

4.15. Основы  безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в 

количестве 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 5 учебных часов (или 14,3%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Содержание учебного предмета 10 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, 

приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к 

автономному существованию в природной среде. 

1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в возникновении 

ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

1.4. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
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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. 

1.5. Правила личной безопасности при пожаре  

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

1.6.  Обеспечение личной безопасности в водоемах  в разное время года. 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании 

в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

1.7. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Опасности, возникающие при  нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и систем 

жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами 

бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

1.8. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью. 

1.9. правила личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. 

1.10. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности. 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта. Уголовная 

ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за организацию 

незаконного вооруженного формирования или участия в нем. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные 

пожары – опасные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. 

2.2.Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации 

природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера – геологического, метеорологического, гидрологического и биологического 

происхождения. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия 

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на 

радиационно-опасном, химически опасном, взрывопожароопасном, гидротехническом 

объектах. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, 

защита еѐ независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

3.2. Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов 

Вооружѐнный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная 

война 

3.3. Международный терроризм-угроза национальной безопасности России 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной террористической деятельности в 

России. Международный терроризм как социальное явление. 

3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических актов, а 

также в зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним поставлены цели. Основные 

черты, которые характеризуют современный терроризм. 

3.5. Наркотизм и национальная безопасность России.\ 
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Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению наркотиков среди 

населения ради получения прибыли. Основные составляющие наркотизма. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Нормативно-правовая база и организационные основы Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства 

Правовая основа 4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г., основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Закон «О безопасности», Федеральные законы «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание 

основных положений законов, права и обязанности граждан. 

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, еѐ предназначение, структура и основные задачи. 

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 

5.1. Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 

5.1.Нормативно-правовая противодействия терроризму в современных условиях: Конституция РФ, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, Федеральный 

законно «О противодействии терроризму», Указ Президента РФ «О мерах по противодействию 

терроризму» 

5.2. Контртеррористическая операция 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав группировки сил и 

средств, включаемых в конттеррористическую операцию. Правовой режим контртеррористической 

операции. Окончание контртеррористической операции.  

5.3. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 

Правила поведения, если вы подверглись нападению  целью похищения. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

5.4.Правила поведения при угрозе террористического акта(разбор ситуационных задач) 

Обеспечение безопасности при перестрелке. 

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону. 

5.5. Государственная политика противодействия наркотизму 

Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в РФ. Закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». Статьи Уголовного кодекса РФ, в которых предусмотрены 

наказания за незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

6.1. Здоровый образ жизни  

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения 

высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и 

физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и 

отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения 

высокого уровня работоспособности и долголетия. 

6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 
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Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — разновидность 

наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате употребления наркотиков и 

психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

6.5. Правила личной гигиены и здоровье 

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

Некоторые понятия об очищении организма. 

Тема 7. Нравственность и здоровье 

7.1. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

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

(психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые не- 

обходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

7.2. Инфекции, передаваемые половым путем 

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

заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-

инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

7.4. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

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

брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанность родителей. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

8.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки молодежи к военной 

службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье 

духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в 

процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная 

потребность общества. 

8.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической 

профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

9.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой 

медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. Первая 

медицинская помощь при инсульте. 

9.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской помощи при 

ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

9.3. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи 

9.4. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки, правила наложения жгута. 

9.5. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего. 

Цель иммобилизации, возможные средства иммобилизации, способы переноски пострадавшего. 

9.6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. Профилактика травм 

опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой медицинской помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

9.7. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 

Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные последствия. Первая 

медицинская помощь. Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. 

9.6. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины 
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Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая медицинская 

помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, 

спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

9.7. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения 

непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

10.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. Организация 

управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной. 

10.2. Основные виды оружия и  их поражающие факторы 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 

средств поражения. 

10.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». 

Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения 

по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

10.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях 

(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

10.5. Средства индивидуальной защиты 

 Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. 

10.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций  

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной 

обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны 

образовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества 

11.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной 

армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

11.2. Память поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. 

11.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и 

флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации —основа обороны государства 

12.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в Мировом 

океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. 
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Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению вооруженного нападения; в 

операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

12.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

Нормативная база привлечения ВС Российской Федерации к борьбе с терроризмом. Участие в проведении 

контртеррористической операции, пресечение международной террористической деятельности за 

пределами территории Российской Федерации. 

12.3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-правовая 

база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской Федерации. 

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

13.1. Сухопутные войска 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника сухопутных войск. 

13.2. Военно-воздушные Силы 

Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. 

13.3. Военно-морской флот 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

13.4. Ракетные войска стратегического назначения 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника. 

13.5. Воздушно-десантные войска 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

13.6. Космические войска 

Космические войска, их состав и предназначение. 

13.7. Другие войска 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Внутренние войска 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Войска гражданской обороны МЧС России. 

Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

14.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника Отечества, 

источник духовных сил воина.  

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов 

— основное содержание патриотизма.  

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности 

военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский 

долг. 

14.2. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений.  

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Тема 15. Символы воинской чести 

15.1. Боевое Знамя воинской части 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя воинской части 

— особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской 

части. 

15.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

15.3. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их воспитательное значение. 

Тема 16. Воинская обязанность 

16.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная 

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе. 

16.2. Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие воинский учет. 

Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в 

документах по воинскому учету. 
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16.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-психологического отбора при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

16.4. Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с 

военной службы. 

16.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное Федеральным 

законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной 

подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

16.6. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским 

должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи и 

наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские должности. 

16.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан 

для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве 

на военную службу, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности. 

16.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе 

16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. 

Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

16.10. Профессиональный психологический отбор 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Критерии по определению 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

16.11. Увольнение с военной службы 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в 

зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Раздел VI. Основы военной службы 

Тема 17. Особенности военной службы 

17.1. Правовые основы военной службы 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «Об 

обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», определяющие 

правовые основы военной службы. 

17.2. Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. Обоснование 

некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус 

военнослужащего. 

17.3. Военные аспекты международного права 

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

военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным правом войны 

предоставлена особая защита. 

17.4. Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

17.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие 

положения. 

17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения. 

17.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 
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17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие 

положения. 

Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества 

Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

18. l. Основные виды воинской деятельности 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. Учебно-боевая 

подготовка; служебно-боевая деятельность; реальные боевые действия. 

18.2. Основные особенности воинской деятельности 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от воинской должности и 

класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные элементы воинской деятельности. 

18.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным 

и индивидуально-психологическим качествам гражданина. 

Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и гибкость мышления, 

самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. 

Морально-психологические требования, психологическая совместимость военнослужащих. 

18.4. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание воина Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

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. 

18.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это неотъемлемое качество российского воина во 

все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей 

при исполнении воинского долга. 

18.6. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной 

техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в 

обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-

профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к 

грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

18.7. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность 

соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в 

воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в 

необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно 

повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную 

инициативу. 

18.8. Основные обязанности военнослужащих 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они определяются. 

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

19.1. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого вручается Боевое Знамя 

воинской части. 

19.2. Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге 

Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок приведения к Военной 

присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую часть. Текст Военной присяги. 

19.3. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения. 

19.4. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку 

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 

20.1. Призыв на военную службу. 
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Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву. 

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 

21.1. Особенности военной службы по контракту 

Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по контракту. 

Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

21.2. Альтернативная гражданская служба 

Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 

22.1. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. Содержание 

помещений; противопожарная защита; охрана окружающей среды.  

22.2. Распределение времени в воинской части, распорядок дня. 

Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебное занятие. 

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

22.3. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Тема 23. Суточный наряд 

23.1. Суточный наряд. Общие положения. 

 Общие обязанности лиц суточного наряда.  

23.2. Основные обязанности дежурного по роте.  

Дежурный по роте. 

23.3. Обязанности дневального по роте.  

Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. 

Тема 24. Организация караульной службы 

24.1.Организация караульной службы, общие положения. 

24.2.Часовой, неприкосновенность часового. 

24.3. Основные обязанности часового. 

Тема 25. Строевая подготовка 

25.1. Строи и управление ими. 

25.2. Строевые приемы и движение без оружия. 

Строевая стойка, повороты на месте и в движении.  

25.3. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.  

25.4.Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

25.5. Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. 

25.6. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тема 26. Огневая подготовка 

26.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, егочистка. Смазка и хранение. 

26.2. Порядок неполной разборки и сборки автомата. 

 Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Тема 27. Тактическая подготовка 

27.1. Современный бой. 

Основные виды боя.  

27.2. Обязанности солдата в бою. 

Действия солдата в бою,  передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и 

порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Структура изучаемого предмета: 

№ Название         раздела. Количество 

Часов 

I Основы комплексной безопасности. 10 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 5 

2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 2 

3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 3 

II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 2 

1 Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства. 

2 

III Основы здорового образа жизни. 5 

1 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 2 

2 Здоровый образ жизни и его составляющие. 3 



 

 

92 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, 

приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к 

автономному существованию в природной среде. 

1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в возникновении 

ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

1.4. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

1.5. Правила личной безопасности при пожаре  

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

1.6.  Обеспечение личной безопасности в водоемах  в разное время года. 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании 

в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

1.7. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Опасности, возникающие при  нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и систем 

жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами 

бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

1.8. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью. 

1.9. правила личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. 

1.10. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности. 

Уголовная ответственность за подготовкуи совершение террористического акта. Уголовная 

ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за организацию 

незаконного вооруженного формирования или участия в нем. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

IV Основы обороны государства. 9 

1 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 4 

2 Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 1 

3 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. 3 

4 Боевые традиции Вооруженных Сил России. 1 

V Основы военной службы. 9 

1 Размещение и быт военнослужащих , проходящих военную службу по призыву. 1 

2 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 2 

3 Организация караульной службы. 1 

4 Строевая подготовка. 3 

5 Огневая подготовка. 1 

6 Тактическая подготовка. 1 

 Итого  35 
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возможные последствия 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары – опасные 

чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. 

2.2.Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации 

природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера – геологического, метеорологического, гидрологического и биологического 

происхождения. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия 

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на радиационно-

опасном, химически опасном, взрывопожароопасном, гидротехническом объектах. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, 

защита еѐ независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

3.2. Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов 

Вооружѐнный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная 

война 

3.3. Международный терроризм-угроза национальной безопасности России 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной террористической деятельности в 

России. Международный терроризм как социальное явление. 

3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических актов, а 

также в зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним поставлены цели. Основные 

черты, которые характеризуют современный терроризм. 

3.5. Наркотизм и национальная безопасность России.\ 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению наркотиков среди 

населения ради получения прибыли. Основные составляющие наркотизма. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Нормативно-правовая база и организационные основы Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства 

4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г., основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Закон «О безопасности», Федеральные законы «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание 

основных положений законов, права и обязанности граждан. 

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, еѐ предназначение, структура и основные задачи. 

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 

5.1. Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 

5.1.Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом  

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция РФ, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, Федеральный 

законно «О противодействии терроризму», Указ Президента РФ «О мерах по противодействию 

терроризму» 

5.2. Контртеррористическая операция 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав группировки сил и 

средств, включаемых в конттеррористическую операцию. Правовой режим контртеррористической 

операции. Окончание контртеррористической операции.  

5.3. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 
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Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 

Правила поведения, если вы подверглись нападению  целью похищения. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

5.4.Правила поведения при угрозе террористического акта(разбор ситуационных задач) 

Обеспечение безопасности при перестрелке. 

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону. 

5.5. Государственная политика противодействия наркотизму 

Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в РФ. Закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». Статьи Уголовного кодекса РФ, в которых предусмотрены 

наказания за незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

6.1. Здоровый образ жизни  

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения 

высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и 

физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и 

отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения 

высокого уровня работоспособности и долголетия. 

6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — разновидность 

наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате употребления наркотиков и 

психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

6.5. Правила личной гигиены и здоровье 

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

Некоторые понятия об очищении организма. 

Тема 7. Нравственность и здоровье 

7.1. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

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

(психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо 

воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

7.2. Инфекции, передаваемые половым путем 

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

заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-

инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

7.4. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

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

брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанность родителей. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

8.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки молодежи к военной 

службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье 

духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в 

процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная 

потребность общества. 

8.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация 

инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 
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Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

9.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой 

медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. Первая 

медицинская помощь при инсульте. 

9.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской помощи при 

ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

9.3. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи 

9.4. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки, правила наложения жгута. 

9.5. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего. 

Цель иммобилизации, возможные средства иммобилизации, способы переноски пострадавшего. 

9.6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. Профилактика травм 

опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой медицинской помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

9.7. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 

Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные последствия. Первая 

медицинская помощь. Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. 

9.6. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая медицинская 

помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, 

спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

9.7. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения 

непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

10.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. Организация 

управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной. 

10.2. Основные виды оружия и  их поражающие факторы 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 

средств поражения. 

10.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». 

Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения 

по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

10.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 



 

 

96 

 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях 

(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

10.5. Средства индивидуальной защиты 

 Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. 

10.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций  

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной 

обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны 

образовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества 

11.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной 

армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

11.2. Память поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. 

11.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и 

флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации —основа обороны государства 

12.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в Мировом 

океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. 

Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению вооруженного нападения; в 

операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

12.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

Нормативная база привлечения ВС Российской Федерации к борьбе с терроризмом. Участие в проведении 

контртеррористической операции, пресечение международной террористической деятельности за 

пределами территории Российской Федерации. 

12.3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-правовая база для 

проведения миротворческой деятельности ВС Российской Федерации. 

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

13.1. Сухопутные войска 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника сухопутных войск. 

13.2. Военно-воздушные Силы 

Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. 

13.3. Военно-морской флот 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

13.4. Ракетные войска стратегического назначения 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника. 

13.5. Воздушно-десантные войска 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

13.6. Космические войска 

Космические войска, их состав и предназначение. 

13.7. Другие войска 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Внутренние войска 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Войска гражданской обороны МЧС России. 
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Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

14.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника Отечества, 

источник духовных сил воина.  

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов 

— основное содержание патриотизма.  

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности 

военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский 

долг. 

14.2. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений.  

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Тема 15. Символы воинской чести 

15.1. Боевое Знамя воинской части 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя воинской части 

— особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской 

части. 

15.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

15.3. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их воспитательное значение. 

Тема 16. Воинская обязанность 

16.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная 

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе. 

16.2. Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие воинский учет. 

Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в 

документах по воинскому учету. 

16.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-психологического отбора при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

16.4. Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с 

военной службы. 

16.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное Федеральным 

законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной 

подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

16.6. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским 

должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи и 

наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские должности. 

16.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан 

для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве 

на военную службу, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности. 

16.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе 

16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. 

Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования. 
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16.10. Профессиональный психологический отбор 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Критерии по определению 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

16.11. Увольнение с военной службы 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в 

зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Раздел VI. Основы военной службы 

Тема 17. Особенности военной службы 

17.1. Правовые основы военной службы 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «Об 

обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», определяющие 

правовые основы военной службы. 

17.2. Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. Обоснование 

некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус 

военнослужащего. 

17.3. Военные аспекты международного права 

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

военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным правом войны 

предоставлена особая защита. 

17.4. Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

17.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие 

положения. 

17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения. 

17.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие 

положения. 

Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества 

Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

18. l. Основные виды воинской деятельности 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. Учебно-боевая 

подготовка; служебно-боевая деятельность; реальные боевые действия. 

18.2. Основные особенности воинской деятельности 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от воинской должности и 

класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные элементы воинской деятельности. 

18.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральными индивидуально-психологическим 

качествам гражданина. 

Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и гибкость мышления, 

самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. 

Морально-психологические требования, психологическая совместимость военнослужащих. 

18.4. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание воина Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

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. 

18.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это неотъемлемое качество российского воина во 
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все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей 

при исполнении воинского долга. 

18.6. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной 

техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в 

обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-

профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к 

грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

18.7. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность 

соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в 

воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в 

необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно 

повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную 

инициативу. 

18.8. Основные обязанности военнослужащих 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они определяются. 

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

19.1. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого вручается Боевое Знамя 

воинской части. 

19.2. Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге 

Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок приведения к Военной 

присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую часть. Текст Военной присяги. 

19.3. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения. 

19.4. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку 

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 

20.1. Призыв на военную службу. 

Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву. 

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 

21.1. Особенности военной службы по контракту 

Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по контракту. 

Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

21.2. Альтернативная гражданская служба 

Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 

22.1. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. Содержание 

помещений; противопожарная защита; охрана окружающей среды.  

22.2. Распределение времени в воинской части, распорядок дня. 

Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебное занятие. 

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

22.3. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Тема 23. Суточный наряд 

23.1. Суточный наряд. Общие положения. 

 Общие обязанности лиц суточного наряда.  

23.2. Основные обязанности дежурного по роте.  

Дежурный по роте. 

23.3. Обязанности дневального по роте.  

Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. 

Тема 24. Организация караульной службы 

24.1.Организация караульной службы, общие положения. 

24.2.Часовой, неприкосновенность часового. 

24.3. Основные обязанности часового. 

Тема 25. Строевая подготовка 
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25.1. Строи и управление ими. 

25.2. Строевые приемы и движение без оружия. 

Строевая стойка, повороты на месте и в движении.  

25.3. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.  

25.4.Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

25.5. Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. 

25.6. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тема 26. Огневая подготовка 

26.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его 

чистка. Смазка и хранение. 

26.2. Порядок неполной разборки и сборки автомата. 

 Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Тема 27. Тактическая подготовка 

27.1. Современный бой. 

Основные виды боя.  

27.2. Обязанности солдата в бою. 

Действия солдата в бою,  передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в 

бою, и порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Структура изучаемого предмета: 

4.16. Физическая культура (базовый уровень)  

Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич  

Место предмета в учебном плане  
• учебном плане предусмотрено в 10 классе 105 часов, 3 часа в неделю (35 учебных недель).  
• учебном плане предусмотрено в 11классе 102 часа, 3 часа в неделю (34 учебных недели).  
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено 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;  

№ Название         раздела. Количество 

Часов 

I Основы комплексной безопасности. 2 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 2 

II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 3 

1 Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации. 

3 

III Основы здорового образа жизни 3 

1 Нравственность и личность 3 

IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 5 

1 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 5 

V Основы обороны государства 10 

1 Вооруженные сила Российской Федерации – основа обороны государства. 2 

2 Символы воинской чести. 2 

3 Воинская обязанность. 6 

VI Основы военной службы 11 

1 Особенности военной службы. 4 

2 Военнослужащий- вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил РФ. 

3 

3 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 2 

4 Прохождение военной службы по призыву. 1 

5 Прохождение военной службы по контракту. 1 

 Итого  34 
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- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 
индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 
видами спорта;  
- освоение системы 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. 

Планируемые результаты 
 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 
культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития 
физической культуры. 

Оценивать: 
 
 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 
современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие 
массовой физической культуры и спорта высших достижений; 
 
 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 
вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
 

Характеризовать: 
 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 
занятиями физическими упражнениями; 
 
 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 
физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 
 
 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

 направленности; особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 
развития физических способностей на занятиях физической культурой;  
 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, 
содержания и направленности; 
 
 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность. 
 

Соблюдать правила: 
 

 личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения самостоятельных и 

самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; культуры поведения и 

взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; профилактики травматизма и 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
 
 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.  

Проводить: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания 

первой помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
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Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 
 

Физические 

способности Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 

Бег 30м 5,0с 5,4с 

Бег 100м 14,3с 17,5с 

Силовые 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 10 раз - 

Подтягивание в висе лѐжа на 

низкой перекладине, раз - 14раз 

К 

выносливости 

Прыжок в длину с места, см 215см 170см 

Кроссовый бег на 3 км 13мин 50сек _ 

Кроссовый бег на 2 км  

10мин 

00 сек 

Двигательные умения, навыки и способности 

• метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и формеснаряды (гранату, 

утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме 

снаряды в горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный 

мяч в вертикальную цель 1 x 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши). 

• гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пятиэлементов на 

брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); выполнять опорный 

прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, включаю-щую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, 

стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти 

ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с 

помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

• единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств(юноши). 

спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально 

созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 

физических способностей (таб 1), с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей 

учащихся.  
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды физических 

упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; 
осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию 
физических и психических состояний.  
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании полегкоатлетическому четырехборью: 
бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; осуществлять 
соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 
 
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать своеповедение с 
интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, 

поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно 
тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях.  
Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 
определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической 
культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый 
самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и 

определяет учитель. 
 

  Оценка уровня физической подготовленности      таб 1  
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 Шкала оценки результатов тестирования обучающихся 10 классов      

№  

Физически
е Контрольное Воз- Уровень           

п/п способ- упражнени ра 
        

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
  ности е (тест)  ст,               

     ле Юноши     Девочки    

     т               
1.  Скоростные Бег 30 м, сек. 16 5,2 и 5,1-4.8 4.4 и выше  6,1 и 5,9-5,3  4,8 и 
      ниж      ниже   выше  

      е              
2.  Координа- Челночный 16 8,2 и 8.0– 7.3 и выше  9.7 и 9,3-8.7  8,4 и 
  ционные бег  3x10 м,  ниж  7.7    ниже   выше  

   сек.   е              
3.  Скоростно- Прыжок  16 180 и 195-210 230 и выше 160 и 170-190  210и  

  силовые в длину   ниж      ниже   выше  

   с места,см   е              
4.  Выносли- 6-минутный 16 1100 и 1300- 1500 и 900 и 1050 - 1300 и 
  вость бег, м   мене  1400 более  менее 1200  более  

      е              
5.  Гибкость Наклон  16 5 и 9-12 15 и выше  7и  12-14  20 и 
   вперед   ниж      ниже   выше  

   из положения  е              

   стоя, см                 
6.  Силовые Подтягивание 16 4 и 8-9 11 и выше  -  -  -  

   на  высокой  ниж            

   перекладин  е              

   е  из  виса,                

   кол-во 
ра

з                

   (мальчики)                

на низкой  - - - 6 и 13 - 15 18 и 
перекладин     менее более   
• из виса 

лежа, 
кол-во раз  

(девочки) 16 
 

Содержание учебного предмета, 10класс 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 
Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально отведенных 

уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 
развития двигательных способностей. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (10-11 классы) 

№

 

п

/

п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 

 
 

 

Класс 

 

 
 

 

Х XI  
1

.

1 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1

.

2 

Спортивные игры  25 25 

1

.

3 

Гимнастика с основами акробатики 18 18 

1

.

4 

Легкая атлетика 

 

21 21 

1

.

5 

Лыжная подготовка 30 30 

1

.

6 

Элементы единоборств 9 9 
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Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные основы. 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; 
укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию 
здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех»), их 
социальная направленность и формы организации.  

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 
культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 
регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 
профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы 
и виды физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 
упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы тела, 
использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий.  

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 
техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 
двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие 
основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 
процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 
(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной 
подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 
укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой 
активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 
упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 
деятельности, самочувствия и показателей здоровья. Основы техники безопасности и профилактики 
травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 
восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-
массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 
влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных 

привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 
Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 

купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана в программах 
1—9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и 
девушек.  

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 
начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 
тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

Спортивные игры 
 
10—11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, закрепляются и 

совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, владения 

мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, усложняется набор технико-

тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и тактическим 
совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего развития координационных и 

кондиционных способностей, психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), 
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увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на технику, тактику, 

развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и соревновательный методы.  
Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 классах 

продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и командными 
тактическими действиями. 

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и дополнительные задания с 
целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми приемами, при 
развитии тех или других двигательных способностей. Среди способов организации учащихся на занятиях 
целесообразно чаще применять метод круговой тренировки, используя упражнения с мячом, 
направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных способностей, 
совершенствование основных приемов.  

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 
направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Вместе с тем к 
командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся хорошо овладеют 
групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае учащийся может попросту не 
освоить требуемое тактическое упражнение.  
Гимнастика с элементами акробатики 

В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены 

для освоения новые гимнастические упражнения 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и 

тренажерах; на занятиях с девушками — более сложные упражнения с предметами: булавами, 

скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без 

предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, ног, 

туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены 

прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В 

этом плане их отличает большая избирательная направленность. Материал программы 

включает также значительный набор упражнений, влияющих на развитие различных 

координационных способностей и гибкости. 

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к 

будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит 

упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию мышечных 

групп, важных для выполнения функции материнства. 

Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большие 

возможности гимнастических упражнений не только для развития физических способностей, но 

и для воспитания волевых качеств (особенно в упражнениях на снарядах), формирования 

красивой осанки, фигуры, походки, движений. В этих целях он сообщает необходимые сведения 

о влиянии гимнастических упражнений и об особенностях методики самостоятельных   занятий 

Легкая атлетика 

10—11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на 

дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию движений 

и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений) способностей. 

Увеличивается процент упражнений, сопряженно воздействующих на совершенствование техники 

и развитие кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной 

мере приобретают черты тренировки.  
По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время 

длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С юношами и 
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девушками продолжается углубленное изучение освоенных в 8—9 классах различных спортивных 

способов прыжков. При наличии условий и обеспечении техники безопасности возможно 
ознакомление старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, метания копья, 

диска, молота, толкания ядра.  
Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на кондиционные 

и координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности в условиях 

преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на открытом воздухе 
обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, 

укреплению здоровья.  
На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся 

стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и 
самосовершенствованию.  

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески 

применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчетом, 

чтобы учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных 

занятий в школе и дома. В занятиях с юношами следует предусмотреть необходимость 

использования материала по легкой атлетике для подготовки их к службе в армии.  
Программный материал по легкой атлетике 
 

Основная направленность 10 – 11 классы 
   

 Юноши Девушки 
   

На совершенствование Высокий и низкий старт до 40 м. 

техники 
Стартовый разгон. 

 
  

спринтерского бега 
Бег на результат на 100 м. 

 
  

 Эстафетный бег  
   

На совершенствование Бег в равномерном и Бег в равномерном и 

техники дли- тельного бега переменном темпе 20—25 переменном темпе 15—20 

 мин. мин. 

 Бег на 3000 м Бег на 2000 м 
   

На совершенствование Прыжки в длину с 13— 15 шагов разбега 

техники прыжка в длину с   

разбега   
   

На совершенствование Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега 

техники прыжка в высоту с   

разбега   
   

На совершенствования 
техники метания в цель и на 

дальность 

Метание мяча 150 г с 4—5 Метание теннисного мяча и 

бросковых шагов с мяча 150 г с места на 

полного разбега на дальность, с 4—5 бросковых 

дальность в кори- дор 10 м шагов с укороченного и 

и заданное расстояние; в полного разбега на дальность 

горизонтальную и и заданное расстояние в 

вертикальную цель (1х1 м) коридор 10 м; в 

с расстояния до 20 м. горизонтальную и 

 вертикальную цель (1х1 м) с 

 расстояния 12—14 м. 
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Метание гранаты 500— 
Метание гранаты 300—500 г 

700 г с места на дальность, 
с места на дальность, с 4—5 

с колена, лежа; с 4—5 
бросковых шагов с 

бросковых шагов с 
укороченного и полного 

укороченного и полного 
разбега на дальность в 

разбега на дальность в 
коридор 10 м и заданное 

коридор 10 м и заданное 
расстояние. 

расстояние; в  

горизонтальную цель (2х2  

м) с расстояния 12—15 м,  

по движущейся цели (2х2  

м) с расстояния 10—12 м.  

Бросок набивного мяча (3  

кг) двумя руками из  

различных исходных  

положений с места, с  

одного — четырех шагов 
Бросок набивного мяча (2 кг) вперед-вверх на дальность 
двумя руками из различных и заданное расстояние 
исходных положений с места,  

 с одного — четырех шагов 

 вперед-вверх на дальность и 

 заданное расстояние 
   

На развитие выносливости Длительный бег до 25 мин, Длительный бег до 20 мин 

 кросс, бег с  

 препятствиями, бег с  

 гандикапом, в парах,  

 группой, эстафеты,  

 круговая тренировка  
   

 

  

 

 И  развитие скоростно- Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

силовых способностей разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных 

 мячей, круговая тренировка 
  

На развитие скоростных Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

способностей максимальной скоростью, изменением темпа и ритма 

 шагов 
  

На развитие Варианты челночного бега, бега с изменением 

координационных направления, скорости, способа перемещения; бег с 

способностей преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; 

 прыжки через препятствия и на точность приземления; 

 метание различных предметов из различных и. п. в цель и 

 на дальность обеими руками 
  

На знания о физической Биомеханические основы техники бега, прыжков и 
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культуре метаний. Основные механизмы энергообеспечения 

 легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по 

 легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 

 занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное 

 значение легкоатлетических упражнений. Техника 

 безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная 

 помощь при травмах. Правила соревнований 
  

На совершенствование Выполнение обязанностей судьи по видам 

организаторских умений легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях 

 с младшими школьниками 
  

Самостоятельные занятия Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

 совершенствования основных двигательных способностей. 

 Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 
  

Лыжная подготовка  
 

Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в 

предьщущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учетом 

возросших функциональных возможностей организма учащихся. Для этого постепенно 

увеличивается длина дистанций, проходимых с ранномерной и переменной интенсивностью 

преимущественно на среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних классах, 

применяются эстафеты и различные соревнования (табл. 20). 

Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять малоинтенсивными 

упражнениями, желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на лыжах. 

Для этого можно использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных ходов в 

медленном темпе, обращая особое внимание на координацию движений и правильность их 

выполнения. 

Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы 

частота пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать 

скорость, ее нужно повышать постепенно от урока к уроку Учитель должен указать 

учащимся на конкретные участки дистанции, где необходимо повысить скорость. 

Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей 

дистанции, что позволит улучшить функциональные возможности их организма. 

  Таблица 20 

Программный материал по лыжной подготовке  
   

Основная направленность Классы 
   

 10 11 
   

На освоение техники Переход с одновременных Переход с хода на ход в 

лыжных ходов ходов на попеременные. зависимости от условий 

 Преодоление подъемов и дистанции и состояния 

 препятствий. Прохождение лыжни. Элементы тактики 

 дистанции до 5 км лыжных гонок: распределение 

 (девушки) и до 6 км сил, лидирование, обгон, 

 (юноши) финиширование и др. 

  Прохождение дистанции до 5 

  км (девушки) и до 8 км 

  (юноши) 
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На знания о физической Правила проведения самостоятельных занятий. 

культуре Особенности физической подготовки лыжника. Основные 

 элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

 соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным 

 спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях 
   

Элементы единоборств   
 

В средней школе учащиеся должны закрепить ранее освоенные, а также изучить новые 

приемы борьбы лежа и стоя. Результатом обучения и критерием обученности является умение 

вести учебную схватку (табл. 21). Как и в 8—9 классах, следует широко применять материал по 

видам единоборств для разностороннего развития координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, 

вестибулярная устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, 

дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных (силовых, силовой 

выносливости, скоростно-силовых) способностей. В этот период усиливается сопряженное 

совершенствование сложной техники единоборства развитие соответствующих 

координационных и кондиционньтх способностей. 

Для освоения программного материала можно отводить время всего урока или включать 

элементы единоборств при прохождении материала других разделов, прежде всего гимнастики. 

Учитывая ограниченность времени, выделяемого на базовую часть для глубокого освоения этого 

вида, следует использовать часы вариативной части, а также внеклассные  и самостоятельные 

занятия. Наряду с юношами раздел единоборств могут осваивать и девушки, проявившие к этому 

интерес. 

Программный материал по элементам единоборств 

   Таблица 21 
    

Основная направленность  Классы 
    

 10  11 
   

На освоение техники Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. 

владения приемами Учебная схватка   
  

На развитие Пройденный материал по приемам единоборства, 

координационных подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба 

способностей всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 
  

На развитие силовых 

Силовые упражнения и единоборства в парах 

способностей и силовой 

выносливости 
 

На знания о физической Самостоятельная разминка перед поединком. Правила 
соревнований по одному из видов единоборств. Влияние 

занятий единоборствами на развитие нравственных и 

волевых качеств. Техника безопасности. Гигиена борца 

культуре 

 

 
  

На освоение организаторских 
Умение судить учебную схватку одного из видов 
единоборств 

умений 
 

Самостоятельные занятия Упражнения в парах, овладение приемами страховки, 
подвижные игры. Самоконтроль при занятиях 

единоборствами 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Материал вариативной части, связанный с региональными и национальными особенностями, и 

время на его освоение определяют краевые и муниципальные органы образования. другую 

составляющую вариативной части определяет сам учитель по согласованию с дирекцией школы. При 

выборе материала вариативной части предпочтение следует отдавать национальным видам физических 

упражнений, игр, единоборств, а также имеющим большое прикладное значение, прежде всего 

упражнениям зимних видов спорта. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Вид программного материала Кол-во часов 
 Базовая часть 87 
1 Основы знаний  

2 Лѐгкоатлетические упражнения 21 
3 Спортивные игры 21 
4 Гимнастика с элементами акробатики 18 
5 Лыжная подготовка 21 
6 Элементы единоборств 9 
 Вариативная часть 15 
1 Лыжная подготовка 6 
2 Спортивные игры 9 
 Резерв 3 
 Всего часов: 105 
 Тематическое планирование 11 класс  
№ Вид программного материала Кол-во часов 
 Базовая часть 87 
1 Основы знаний  
2 Лѐгкоатлетические упражнения 21 
3 Спортивные игры 21 
4 Гимнастика с элементами акробатики 18 
5 Лыжная подготовка 21 
6 Элементы единоборств 9 
 Вариативная часть 15 
1 Лыжная подготовка 6 
2 Спортивные игры 9 
3 Резерв 1 
 Всего часов: 102 

 

4.17.  Программы элективных предметных курсов 

Элективный курс «Русская орфография и пунктуация» (10, 11 класс)  
Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии культуры 

письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не только знание 

правил и умение пользоваться ими, но и способность учитывать речевую ситуацию и как можно 

точнее передавать смысл высказывания, поэтому программа уделяет особое внимание 

характеристике речевого общения в целом и особенностям письменного общения, в частности. К 

задачам курса относятся:  

го языка, о языковых 

единицах разных уровней, полученных в средней школе;  

 

грамотности учащихся;  

- 9 классах;  
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развитие культуры письма, умения работать со справочной литературой, пользоваться необходимой 

информацией Интернет- ресурсов Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности 

учащихся, в развитии культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией 

предполагает не только знание правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, 

учитывая речевую ситуацию и необходимость какможно точнее передать смысл высказывания, 

используя при этой возможности письма. Именно поэтому программа уделяет особое внимание 

характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а также 

специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи. Особенностью 

данной системы обучения является опора на языковое чутье учащихся, целенаправленное развитие 

лингвистической интуиции. В связи с этим основными направлении ми в работе становятся, во-

первых, усиленное внимание к семантической стороне анализируемого явления (слова, предложения, 

что обеспечивает безошибочное применение того или иного правила без искажения смысла 

высказывания. Во-вторых, опора на этимологический анализ при обучении орфографии, который 

держится на языковом чутье и удовлетворяет естественную,неистребимую потребность каждого 

человека разгадать тайну рождения слова, понять его истоки. Эта «этимологическая рефлексия» (Г. 

О. Винокур) становится надежным помощником в процессе формирования системы правописных 

умений и навыков. И наконец, важнейшим направлением в обучении становится систематизация и 

обобщение знаний в области правописания и формирование умения ориентироваться в орфографии и 

пунктуации, учитывая их системность, логику, существующую взаимосвязь между различными 

элементами (принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм и т. п.). 

Программа дает представление о том, как нужно распределить материал по темам, какую 

последовательность изучения правил избрать, чтобы в результате обучения у старшеклассников 

укрепилась уверенность в целесообразности системы русского правописания, в его 

мотивированности, логичности (несмотря на некоторые нарушения общих орфографических и 

пунктуационных закономерностей). На этой базе формируется умение ориентироваться в 

многообразных явлениях письма, правильно выбирать из десятков правил именно то, что 

соответствует данной орфограмме и пунктограмме. Такое умение значительно облегчает задачу 

усвоения самих[ правил, так как заставляет в разных орфографических (пунктуационных) фактах 

видеть общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил, которые 

поглощают несколько частных, заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения из разных 

областей лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе правильного написания.  

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и совершенствования на этой 

основе соответствующих умений, предлагается изолированное изучение каждой части русского 

правописания: орфография — 10-й класс, пунктуация— 11-й класс Такой подход, разумеется, не 

исключает, а напротив, предусматривает попутное повторение важных пунктуационных правил при 

рассмотрении орфографической системы, а в процессе обучении пунктуации — совершенствование 

орфографических умений. Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее 

эффективными приемами, которые помогают реализовать указанные направления в обучении. Это 

прежде всего работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации; 

семантический анализ высказывания и поиск адекватных языковых средств для выражения смысла 

средствами письма; работа с разнообразными лингвистическими словарями (в том числе и 

этимологическим, который в краткой и лакомим ной форме дает информацию не только о 

происхождении слона, но и объясняет, мотивирует его написание). Кроме того, значительными 

обучающими возможностями обладает такой прием, как орфографический анализ структурно-

семантических схем слова или морфемно-словообразовательных моделей. Такой анализ развивает 

языковую догадку, способность предвидеть орфографические затруднения, вызванные морфемной 

особенностью того словообразовательного образца, которому соответствует даннoe слово и десятки 

других слов этой группы. Чтобы добиться хороших результатов, необходимо также иметь в виду, что 

успешность обучения орфографии во многом зависит от общего уровня речевого развития 

старшеклассника и прежде всего от владения видами речевой деятельности: осмысленным и точным 

пониманием чужого высказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным выражением 

собственных мыслей в устной и письменной речи (говорение, письмо) о учетом разных ситуаций 

общения и в соответствии с нормами литературного языка. Русское правописание может быть 

освоено в процессе совершенствования, обогащения всего строя речи старшеклассника, в результате 

овладения всеми видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. Коммуникативно-
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деятельностный подход к совершенствованию правописных умений и навыков способствует 

активному развитию грамотности в широком смысле этого слова — функциональной грамотности, то 

есть способности извлекать, понимать, передавать, эффективно использовать полученную разными 

способами текстовую информацию (в том числе и представленную в виде правила правописания), а 

также связно, полно, последовательно, логично, выразительно излагать мысли в соответствии о 

определенной коммуникативной задачей и нормативными требованиями к речевому высказыванию 

(в том числе и правописными).  

Содержание курса (68ч)  

Особенности письменного общения (4 ч) Речевое общение как взаимодействие между людьми 

посредством языка. Единство двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды 

речевой деятельности: говорение (перо дача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) — 

слушание (восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью 

графических знаков) — чтении (смысловая расшифровка графических знаков). Формы речевого 

общения: письменные и устные. Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания;  в 

устной речи  от смысла--------> к средствам его выражения в письменной речи  

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (букв, знаков 

препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность 

учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, 

совершенствования текста и т. д. Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, 

деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (раз-ные типы), конспекты, планы, 

рефераты и т. п. Возникновение и развитие письма как средства общения.  

Орфография (32 ч) Орфография как система правил правописания (2 ч) Русское правописание. 

Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. Некоторые сведения из истории 

русской орфографии. Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более 

точной передачи смысла речи. Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. 

Различные способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, 

схема, таблица, алгоритм и др. Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из 

них: 1) правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — через дефис»); 3) 

употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с малой — 

нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»). Правописание морфем (18 ч) 

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания морфем 

— ведущий принцип русского правописания (морфематический). Правописание корней. Система 

правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе 

однокоренного проверочного слова. Правописание гласных корня: безударные проверяемые и 

непроверяемые; еизв заимствованных словах. Правила, нарушающие единообразие написания корня 

(ы и и в корне после приставок); понятие о фонетическом принципе написания. Группы корней с 

чередованием гласных: 1) -кас- // -кос-, -лаг-// -лож-, -бир-/ /-бер-, -тир-//-тер-, -стил- // -стел- и др. 

(зависимость от глагольного суффикса -а); 2) -раст//-рос-, -скак-/ / -скоч- (зависимость от 

последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, -твар- //-твор-, -клан- // -клон-, -зар-// -зор- (зависимость 

от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере// ре, 

ело// ле. Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска — дощи тый, 

очки — очечник). Правописание иноязычных словообразовательных элементом (лог, фил, гео, фон и 

т. п.,). Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з/с — фонетический принцип; 2) все остальные приставки 

(русские и иноязычные по происхождению) — морфологически \\ принцип написания. Роль 

смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. Правописание суффиксов. 

Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных частей речи. Роль морфемно-

словообразовательного анализа слова при выборе правил ь ного написания суффиксов. Типичные 

суффиксы имен существительных и их написание: аръ-, -тель-, -ник-, -изн(а), -есть- (ость), -ени(е) и 

др. Различение суффиксов -чик- и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек и -ик-, -ец- и -иц- в именах 

существительных со значением умеш. шительности. Типичные суффиксы прилагательных и их 
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написание: -оваш (еват), -евит-, -лив-, -чив-, -чат-, -ист-, -оньк- (еньк) и др. Различение на письме 

суффиксов -ив- и -ев-; -к- и -ск- в именах прилагательных. Особенности образования сравнительной 

степс ни и превосходной степени прилагательных и наречий и написа ние суффиксов в этих формах 

слов. Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а , Кй , -ва-, -ирова-, -ича-, -ану- и др. 

Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (ева) и -ыва-(-ива-). Написание суффикса г или -и- 

в глаголах с приставкой обез/обес- (обезлесеть — обезлѐ сить); -тъся и -тся в глаголах. Образование 

причастий с помощью специальных суффиксом. Выбор суффикса причастия настоящего времени в 

зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суф фикса при образовании 

причастий прошедшего времени (носе ять — посеявший — посеянный). Правописание н и нн в 

полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных от существительных 

или глаголов. Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний 

слов разных частей речи. Различение окончаний -е и -и в именах существительных. Правописание 

личных окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится 

орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц; 

употребление разделительных ъ и ъ . Правописание согласных на стыке морфем (матросский, 

петроградский); написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на 

стыке морфем; употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке 

морфем. Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 

морфемно-словообразовательных моделей слов. Правописание ь после шипящих в словах разных 

частей речи. Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. Использование 

орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для объяснения правильного 

написания слов. Прием поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, 

маслянистого, о-цепл-ени-ѐ) и его практическая значимость. Слитные, дефисные и раздельные 

написания (10 ч) Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и 

грамматического анализа слова при выборе правильного написания. Орфограммы, связанные с 

различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-семантический анализ при выборе 

слитного и раздельного написания не с разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни 

(частицы, союза). Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и 

раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых 

наречий. Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, 

поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. Образование и написание сложных слов (имена 

существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много 

обещающий). Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». Написание строчных и прописных букв (2 ч) Роль 

смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. Работа со 

словарем «Строчная или прописная?». Пунктуация (36 ч.) 

Требования к уровню подготовки обучающихся. В результате изучения элективного курса по 

русскому языку учащиеся должны: знать/понимать: -функции языка; основные сведения о 

литературном языке и его признаках; -системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и 

единиц; -понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; -компоненты речевой ситуации; - основные аспекты культуры речи; 

требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров. уметь: -проводить 

различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; -проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; -оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

задач; -создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров, редактировать 

собственный текст, аудирование и чтение; -понимать информацию, воспринимаемую на слух в 

нормальном темпе, -пользоваться словарями разных типов, справочной литературой, извлекать 

информацию из различных источников, говорение и письмо; -воспроизводить текст с заданной 
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степенью свернутости; -создавать тексты различных стилей и жанров; -соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации, -соблюдать нормы русского речевого этикета; -

осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные 

тексты. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

Учебно-тематическое планирование 

 

Программа элективного курса по математике «Нестандартные методы решения уравнений и 

неравенств», 10-11 классы 

Цели курса: 

 формирование у учащихся предметных компетентностей, направленных на успешную сдачу ЕГЭ и 

вступительных экзаменов, и продолжение освоения курса математики в профильных ВУЗах; 

 освоение учащимися основных методов решения уравнений и неравенств, рассматриваемых в данном 

курсе; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности; 

 развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, 

алгоритмическая культура, интуиция, критичность и самокритичность. 

Задачи: 

 систематизация, углубление и расширение знаний, полученных учащимися на уроках алгебры в 7 – 11  

классах при изучении тем, связанных с уравнениями и неравенствами различных видов; 

 обучение методам и приѐмам решения уравнений и неравенств, рассматриваемых в  данном 

элективном курсе, математических задач, развивающих научно – теоретическое и алгоритмическое 

мышление; 

 развитие у школьников коммуникативных умений и навыков, навыков самостоятельной работы, 

самооценки и взаимооценки; 

 формирование навыков и интереса к научной и исследовательской деятельности и воспитание 

устойчивого интереса к математике; 

 оказание помощи ученику в оценке своего потенциала с точки зрения образовательной перспективы. 

Для реализации целей и задач данного элективного курса предлагается использовать следующие 

формы занятий: лекции, беседы с элементами обсуждения, коллективное исследование поставленной 

проблемы и практикумы по решению основных типов задач, а также домашние контрольные работы 

учащихся с последующей совместной проверкой и самооценкой. 

Достижению целей служат специально подобранные задачи. На занятиях рассматриваются такие 

задачи, решение которых не требует дополнительных  знаний, но эти знания используются в новых 

нетривиальных ситуациях.  

Установление степени достижения учащимися промежуточных и итоговых результатов 

проводится на каждом занятии благодаря наблюдению учителя за работой учеников, использованию 

практикумов, самостоятельных работ. Домашние контрольные работы включают в себя задания 

различной сложности, каждое задание оценивается определенным количеством баллов. Проверка этих 

работ производится на занятиях, ученики самостоятельно оценивают свой уровень знаний по 

пройденному материалу. Наиболее  сложные задачи, вызвавшие затруднения  учащихся решаются 

совместно. 

Структура материала курса такова, что учащиеся имеют возможность решать задачи теми 

способами и средствами, которыми к этому времени располагают в результате изучения материала 

основного курса. Многие задания допускают несколько способов решений, которые рассматриваются и 

разбираются на занятиях. Предпочтение отдается наиболее доступным, рациональным способам, которые 

помогут учащимся «набить руку» в практике решения разнообразных задач.  

Название раздела  Количество часов 

Орфография  32 

Пунктуация 36 

Итого  68ч 
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Формой итогового контроля может стать тестовая работа, включающая разноуровневые задачи, 

рассмотренные на занятиях.  

Содержание и организация  процесса обучения 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержательными линиями разделов, 

объединяющими связанные между собой вопросы. Эти вопросы могут рассматриваться как в 10-м, так и в 

11-м классах, повторяя и дополняя друг друга. 

10 класс 

Глава1. Уравнения высших степеней (7часов) 
Многочлены. Деление многочлена. 

Теорема Безу. Схема Горнера. 

Введение новой переменной. 

Возвратные уравнения. 

Однородные уравнения. 

Выделение полного квадрата. 

Метод неопределенных коэффициентов. 

Дробно- рациональные уравнении. 

Неравенства. Метод интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Глава 2.  Уравнения и неравенства с модулем.(8часов) 
Уравнения и неравенства с несколькими модулями;  

Уравнения и неравенства, содержащие модуль в модуле,  

Уравнения и неравенства, решаемые заменой переменной;  

Построение графиков функций, содержащих модуль (метод симметрии) 

Метод областей. 

Глава 3 .Иррациональные уравнения и неравенства(7часов) 
Уравнения и неравенства, решаемые введением новой переменной,  

Приведением к квадрату двучлена под знаком радикала; 

Умножением на сопряженное;  

Применение однородных уравнений; 

Использование свойств, входящих под знак радикала функций. 

Глава 4 .Задачи на составление уравнений(7часов) 

Задачи на движение. Типы задач на движение. Движение навстречу и вдогонку. Средняя скорость 

Движение по воде. Движение по окружности. Движение протяженных тел. 

Задачи на производительность и работу. Задачи на бассейны и трубы 

Задачи на концентрацию, смеси и сплавы 

Решение задач с помощью уравнений 

      Глава 5. Повторение (5 часов) 

Уравнения и неравенства с модулем 

Иррациональные уравнения и неравенства 

11 класс 

Глава 6. Тригонометрические уравнения (9 часов) 
Простейшие тригонометрические уравнения 

Уравнения, сводящиеся к квадратным 

Уравнения, решаемые разложением левой части на множители 

Линейные тригонометрические уравнения: способ универсальной тригонометрической 

подстановки; способ вспомогательного аргумента; однородные уравнения первой степени; однородные 

уравнения второй степени; решение уравнений способом понижения степени; решение уравнений с 

помощью преобразований. 

Уравнения, решаемые умножением на некоторую тригонометрическую функцию 

Уравнения, решаемые с помощью оценок для sinx и cosx 

Уравнения со сложными тригонометрическими функциями 

Подбор корней в тригонометрических уравнениях. 

Глава 7. Показательные уравнения и неравенства (9часов) 
Свойства показательных функций.  

Основные свойства степеней.  
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Методы решения показательных уравнений и неравенств: функционально – графический метод; 

метод уравнивания показателей; метод введения новой переменной.  

Метод интервалов при решении показательных неравенств. 

Глава 8. Логарифмические уравнения и неравенства (9часов) 
Основное логарифмическое тождество.  

Формулы преобразования логарифмов.  

Эквивалентные переходы, позволяющие избавится от логарифмов. 

Основные методы решения логарифмических уравнений и неравенств: функционально – 

графический метод; метод потенцирования; метод введения новой переменной. 

Глава 9. Итоговое повторение (7 часов) 
Уравнения высших степеней, системы уравнений, неравенства. 

Уравнения и неравенства с модулем, системы уравнений и неравенств. 

Иррациональные уравнения, системы уравнений, неравенства. 

Тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений. 

Показательные уравнения, системы уравнений, неравенства. 

Логарифмические уравнения, системы уравнений, неравенства. 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками: 

- знание математических определений и теорем, предусмотренных программой; 

- умение точно и сжато выразить математическую мысль в письменном изложении, используя 

соответствующую символику; 

- уверенное владение математическими умениями и навыками решения математических  задач; 

- свободно решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства, системы уравнений 

(включая алгебраические, показательные, логарифмические и тригонометрические выражения); 

Преобразовывать тригонометрические выражения и решать тригонометрические уравнения; 

Решать тригонометрические неравенства; 

Применять свойства многочленов к решению задач; 

Делить многочлен на многочлен с остатком и без остатка, используя теорему Безу; 

Использовать схему Горнера; 

Решать системы линейных уравнений (методами Гаусса, Крамера); 

Решать нелинейные алгебраические системы уравнений; 

Решать однородные, симметрические, возвратные уравнения; 

Решать иррациональные уравнения, системы уравнений; 

Решать дробно- линейные, квадратные и иррациональные неравенства; 

Решать уравнения, системы уравнений, неравенства с модулем; 

Решать уравнения и неравенства с двумя переменными; 

Строить графики функций, содержащих модуль; 

Решать уравнения и неравенства: линейные, дробно- рациональные, квадратные с параметром 

аналитически и графически; 

Решать комбинированные уравнения и неравенства. 

Результатом освоения курса станет отработка у выпускников предметных знаний, умений и 

навыков, направленные на дальнейшее успешное изучение математики в ВУЗах. 

Тематическое планирование 

10 класс 
Название раздела Количество часов 

Уравнения высших степеней 7 

Уравнения и неравенства с модулем 8 

Иррациональные уравнения и неравенства 7 

Задачи на составление уравнений 7 

Повторение 5 

Итого  34 

11 класс 
Название раздела Количество часов 

Тригонометрические уравнения 9 

Показательные уравнения и неравенства  9 
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Логарифмические  уравнения и неравенства 9 

Итоговое повторение 7 

Итого  34 

Программа элективного курса по биологии «Избранные вопросы биологии», 10 класс 
Место предмета в учебном плане 

Данный факультатив рассчитан на изучение отдельных тем по общей биологии, которые требуют более 

подробного изучения.  

Факультативный  курс рассчитан на учащихся 10 класса. Занятия проводятся 1 раз в 2  недели по 1 часу. 

Курс рассчитан на  9 часов. 

 Цели и задачи: 
Освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития современных 

представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической 

науки в формировании современной естественно-научной картины мира; о методах научного познания. 

Овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; проводить наблюдение 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. 

Содержание факультативного курса «Избранные вопросы биологии» 

 РАЗДЕЛ 1.  БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ   

Методы познания живой природы: описательный, исторический, метод моделирования.   

Уровни организации жизни 

Основные уровни организации живой природы: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, экосистемный, биосферный. 

РАЗДЕЛ 2.  КЛЕТКА 

История изучения клетки. Развитие знаний о клетке. Вклад ученых в развитие цитологии 

Неорганические вещества клетки 

Неорганические соединения, их классификация, особенности строения, содержание в клетке, 

значение. 

Органические вещества. Нуклеиновые кислоты - основа наследственности 

Биополимеры, нуклеиновые кислоты - ДНК, РНК. Строение, виды, значение нуклеиновых кислот. 

Органоиды цитоплазмы. 

Эукариоты, прокариоты, клеточная стенка, клеточная мембрана, рибосомы, ЭПС, комплекс Гольджи, 

лизосомы. Строение и функции органоидов клетки. 

РАЗДЕЛ 3.   ВИРУСЫ   

Разнообразие вирусов 

Вирусы, бактериофаги, строение вирусов, генетический материал вирусов, капсид, размножение. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

РАЗДЕЛ 4.  ОРГАНИЗМ 

Организм - единое целое. Многообразие организмов 

Автотрофные, гетеротрофные организмы. Организм - открытая энергетическая система. Источники 

энергии световой и темновой фаз. Процесс протекания фотосинтеза: световая и темновая фазы 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Закономерности наследственности и изменчивости.  Моногибридное скрещивание 
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Закономерности наследования, установленные Менделем: закон доминирования, закон расщепления. 

Дигибридное скрещивание. Механизм наследования признаков при дигибридном скрещивании. Закон 

независимого наследования.  

Решение генетических задач.  Генетика и здоровье человека 

Значение генетики. Достижения генетики. Профилактика наследственных заболеваний 

 Методы и достижения селекции. Основные методы селекции. 

 Биотехнологии. Достижения и перспективы развития. 

Достижения биотехнологии. Проблемы генной инженерии. Клонирование.   Перспективы развития 

биотехнологии 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела количество часов 

 

1 Биология как наука. Методы  научного познания 1 

2 Клетка 3 

3 Вирусы 1 

4 Организм 4 

 Итого 9 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса ученик должен 

знать/ уметь 
Тема 1.Биология как наука. Методы  научного познания 

Знать:  

- методы исследований живой природы;  

-  уровни организации живой материи. 

Уметь:  

- объяснять роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании естественно-- научной 

картины мира;  

- характеризовать проявление свойств живого на различных уровнях организации 

Тема 2. Клетка 

Знать:  

- ученых, внесших вклад в цитологию;  

-  неорганические вещества клетки;  

- типы нуклеиновых кислот, функции  нуклеиновых кислот, различия в строении ДНК и    РНК; 

-  органоиды, их строение, функции;  

-  различия клеток прокариот и эукариот; экологическую роль бактерий. 

Тема 3. Вирусы 

Знать:  

- процесс проникновения вируса в клетку; сущность воздействия вируса на клетку. 

Уметь:  

- использовать знания о вирусах в повседневной жизни для профилактики вирусных заболеваний 

Тема 4. Организм 

Знать:  

- примеры одноклеточных, колониальных, многоклеточных организмов; 

-типы питания живых организмов; сущность фотосинтеза. 

- стадии гаметогенеза, строение гамет, процесс мейоза, отличия мейоза от митоза. 

- периоды онтогенеза, типы постэмбрионального развития, причины нарушения развития 

организмов; 

- законы Г. Менделя; 

-  методы селекции. 

 Уметь:  

 -выделять особенности строения клетки, обеспечивающие функции, свойственные целому 

организму; 

-  доказывать, что организм - открытая энергетическая система; 

-  объяснять биологический смысл и значение мейоза; 

-  описывать процесс эмбриогенеза; 

- анализировать содержание схемы наследования при моногибридном скрещивании; 

-  решать генетические задачи; 
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- выделять различия массового и индивидуального отборов; причины трудности постановки 

межвидовых скрещиваний; 

- приводить примеры промышленного получения и использования продуктов жизнедеятельности 

микроорганизмов 

Программа элективного курса по биологии, 11 класс «Многообразие органического мира» 

Место предмета в учебном плане 

 Факультативный  курс рассчитан на учащихся 11 классов. Занятия проводятся  во втором полугодии по 1 

часу в неделю. Курс рассчитан на 17 часов. 
 

Цель курса: обобщение и систематизация знаний учащихся по биологии, с целью подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 
Задачи курса: 

формирование основных компонентов содержания образования: знаний, репродуктивных и 

творческих умений; 
активизация мышления учащихся; 
формирование понимания учащимися смысла вопроса, его структуры и функции; 
развить биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро справится с 

предложенными экзаменационными заданиями. 
Содержание курса соответствует программе средней школы и нормативным документам Единого 

государственного экзамена. 
         В качестве текущего контроля знаний и умений учащихся предусмотрено проведение 

промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая проверка знаний – в виде выполнения 

демонстрационных вариантов ЕГЭ. 
Содержание курса 

Раздел 1. Прокариоты 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение, распространение, роль в природе, 

медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Болезнетворные бактерии и борьба с ними. 

Раздел 2 Эукариоты 
Общая характеристика грибов. Строение. Питание, размножение, экология. 
Общая характеристика водорослей. Строение лишайника. Симбиоз. Питание. Размножение. Роль в 

природе и хозяйстве. 
Высшие споровые. Мхи и папоротникообразные. Семенные растения. Голосеменные. 

Покрытосеменные. Взаимосвязь органов. Основные жизненные функции растительного организма и его 

взаимосвязь со средой обитания. 
Классификация животных. Тип простейшие. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип 

Круглые черви. Тип 
Кольчатые черви. Тип Моллюски. Тип Членистоногие. 
Систематика хордовых. Сравнительная характеристика основных классов типа Хордовых. Общий 

обзор организма человека. 
Название разделов и количество часов 

№ п/п Название раздела количество часов 

 

1  Прокариоты 2 

2 Эукариоты 14 

3 Повторение. 1 

 Итого 17 

Планируемые результаты изучения данного курса 
 Ученик должен знать/понимать: 
1) особенности строения организмов растительного и животного мира; особенности функционирования 

живых организмов; этапы развития живой природы; строение и физиологию человека; распознавание 

растений разных отделов и животных разных типов; распространение растений и животных своей 

местности; 
2) строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных 

организмов; 
3) сущность биологических процессов и явлений: фотосинтез, обмен веществ, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 
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4) современную биологическую терминологию и символику. 
Уметь: 
1) объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой  природы, 

родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на человека;взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения многообразия видов; 
2) устанавливать взаимосвязи строения и функций; 
3) решать задачи разной сложности по биологии; 
4) выявлять приспособления у организмов к среде обитания, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), 
5) сравнивать биологические объекты, процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение) и делать выводы на основе сравнения; 
6) анализировать и оценивать современные исследования в биологической науке; 
7) осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и 

применять ее в собственных исследованиях. 
Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
1) грамотного оформления результатов биологических исследований; 
2) обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
3) оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
4) определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной 

среде. 

Программа элективного курса по географии,10- 11 классы «Природа-человек-общество» 

Основной целью изучения  курса является: 

 формирование у учащихся общей культуры и мировоззрения; 

 решение воспитательных и развивающих задач среднего общего  образования, задач социализации 

личности.  

 Данный курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.  

 Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о 

месте России в этом мире, а также развить у учащихся познавательный интерес к другим народам и 

странам.   

 Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде. 

Место курса в учебном плане 

Основные формы, методы и система контроля 

       Программа  курса  рассчитана на 9 часов для учащихся 10-11  классов. 

      Текущий контроль: устный  и письменный опрос, творческие работы, составление и решение 

географических кроссвордов, диктантов, практические работы с картой, оформление тематических газет и 

плакатов. 

      Промежуточный контроль: защита исследовательского проекта, защита творческой работы.  

      Основной формой организации  занятий является классно – урочная.  В ходе работы по реализации 

программы  запланированы индивидуальные консультации с учащимися. Для реализации задач 

программы, используются технологии личностно-ориентированного и проблемного обучения. 

Основными методами являются частично – поисковый, исследовательский, репродуктивный.  

       Для выполнения задач программы развития школы, запланировано участие в предметной олимпиаде, 

успешном выполнении ВПР,  неделе географии в ОУ. 

Планируемые результаты обучения 

1. Оценивать и прогнозировать: 

 Изменение природных и социально – экономических объектов под влиянием человека и общества 

 Рост населения, городов, хозяйства 

 Изменение культуры и сознания человека 
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 Прогнозирование особенностей жизни в будущем 

 Саморазвитие и личностные возможности 

2. Объяснять: 

 Роль знаний в решении социально – экономических и экологических проблем; 

 Влияние общества на природу и природы на общество; 

 Влияние общества на человека и человека на общество; 

 Влияние религии на человека и общество; 

 Естественно – социальную историю развития человека; 

 Закономерности природных процессов; 

 Роль человека в системах живой, неживой природы, обществе; 

 Суть проблем, возникающих в мире. 

3. Объяснять явления на основе понятий: 

 Вселенная, планета, космос, философия, ноосфера, природа, круговорот веществ, культура, 

человек, жизнь, экология, экосистема, искусство, наука, нравственость, этика, религия, миф, 

время, пространство, части света, социум, субъект, личность, экономика, труд, город, страна, 

личность. 

4. Описывать: 

 Образы природохозяйственных объектов (промышленного, с\х, городского, транспортного, 

рекреационного) 

 Образы прошлого и будущего, Вселенной и мира; 

 Эмоции и чувства, связанные с окружающей действительностью. 

5. Определять: 

 Параметры природных и социально – экономических объектов и явлений 

 Значения событий и явлений для прошлого и будущего; 

 Различия и особенности в отражении действительности разных культур и религий; 

 Разницу в восприятии одного и того же события разными людьми. 

6. Называть: 

 Основные этапы развития Земли; 

 Религии и их суть; 

 Районы острых экологических ситуаций. 

Содержание курса 
Экологическая культура. Переход биосферы в ноосферу. Новое понимание биосферы 

Современная экология. Экология – наука об отношениях живых организмов и их сообществ между 

собой и с окружающей средой. Сложная, разветвленная наука. 

Научно-техническая революция. Рост влияния человека на природу. 

Экологическая культура прошлого,  настоящего и будущего. Прогнозируемые характеристики 

экологической культуры будущего.  

Облик планеты в состоянии непрерывных потрясений. Разнообразие природных условий на 

поверхности Земли. Географические пояса, природные зоны и ландшафты – основы для типологии 

экосистем. В.И.Вернадский. К.Э Циолковский.  

Человек на Земле. География глобальных проблем. Возникновение человека – величайшая и 

единичная важность в геологической истории. Изменение внешнего вида, химического и 

минералогического состава окружающей среды. Глобальное потепление. Демографические проблемы. 

Синдром приобретенного иммунодефицита.  

Экологические проблемы России. Экосистема России как одна из крупнейших и интересных частей 

глобальной экосистемы.  

Экологический кризис. Основные законы экологии. Засорение экосистемы отходами социального 

воспроизводства (вещественными, энергетическими, информационными). 4 основных законов  экологии. 

Тематическое планирование  

№ п\п Тема Количество часов 

1 Экологическая культура. Переход биосферы в ноосферу. 1ч 

2 Современная экология  1ч 

3 Научно-техническая революция. Рост влияния человека на природу. 1ч 
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4 Экологическая культура прошлого,  настоящего и будущего 1ч 

5 Облик планеты в состоянии непрерывных потрясений. 1ч 

6 Человек на Земле. География глобальных проблем 1ч 

7 Экологические проблемы России  1ч 

8 Экологический кризис 1ч 

9 Основные законы экологии 1ч 

Программа элективного курса по истории, 10-11 классы «История русской культуры» 

Рабочая программа по курсу «Истории русской культуры» разработана на основе авторской 

программы «История русской культуры: программа и тематическое планирование курса классы» / 

Н.П.Берлякова, Е.Б.Фирсова. Москва: ООО «Русское слово учебник», 2012 г. Элективный курс 

предназначен для школ гуманитарного профиля и способствует углублению и систематизации 

знаний по истории России. Предмет курса отечественная культура. Авторы рассматривают культуру 

как несущую конструкцию, глубинную суть национальной истории. Курс построен на материале 

истории России, помогает восполнить пробелы предыдущей подготовки ученика, даѐт возможность 

ученику проявить себя. Предмет истории культуры имеет своѐ содержание и специфику в ряду 

исторических дисциплин. История культуры предполагает, прежде всего, комплексное изучение 

различных еѐ сфер истории науки и техники, быта, просвещения и общественной мысли, 

фольклористики и литературоведения, истории искусства и т.д. По отношению к ним история 

культуры выступает как обобщающая дисциплина, рассматривающая культуру целостной системой 

во взаимодействии всех еѐ областей. Исследования культуры по отдельным отраслям являются 

важнейшим материалом изучения историк культурного процесса в целом. При рассмотрении научно-

технической, нравственно-идейной, художественной сферы деятельности человека для историка 

важно выявить и показать социальные аспекты истории культуры, роль народа, деятельность 

интеллигенции в этом процессе. Важное место в содержании курса отводится знакомству с 

известными деятелями науки, выдающимися изобретателями, писателями, поэтами, художниками, 

чьи имена вошли в историческую память человечества.  

Цель курса «История русской культуры» - создание возможностей для активизации познавательных и 

духовных потребностей учащихся в осмыслении российской истории. 
Задачи курса: вооружить учащихся интеллектуальным инструментарием, необходимым для 

самостоятельной учебной и исследовательской деятельности; формировать умения и навыки, 

связанные с культурой устной и письменной речи; умения и навыки работы с различными 

источниками исторической информации; специальные исследовательские умения; создать условия 

для развития навыков совместной деятельности, для творческой самореализации личности; 

пробудить у учащихся чувство любви и интереса к отечественной культуре. В качестве основного 

метода изучения отечественной культуры выступает диалог, который позволяет обращаться к 

памятникам культуры, идеям, людям, событиям как собеседникам во времени. Особенность 

предлагаемого курса состоит в том, что каждая культурно историческая эпоха представлена в 

динамике и взаимосвязи культурных и исторических явлений. Это позволяет рассматривать культуру 

как саморазвивающуюся систему, выявить ее место в истории. При таком подходе достигается 

понимание истории России как целостного процесса. Структурно курс построен по хронологически 

проблемному принципу, что позволяет избежать перенасыщенности информацией, четче обозначить 

ключевые события культурной истории России. Выявление ценностных ориентаций человека, 

определение культурной доминанты определенного периода позволяет найти ту «нить Ариадны», 

которая проходит сквозь культуру каждой исторической эпохи. Оптимальный объем курса 68 часов. 

Из них в 10 классе 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание программы  
10 класс  

Введение. Понятие «культура». Культура. Человек. История. Культура как человеческое осмысление 

истории, основа формирования национального самосознания. Культура как способ познания 

человеком мира. Культурные явления как «знаки культуры», ее язык. Культура как целостная 

саморазвивающаяся система. Взаимосвязь культурных и исторических явлений. Понятие 

«культурный диалог» и «культурная доминанта». Содержание понятия «культурно историческая 
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эпоха». Роль системы жизненных ценностей в формировании культурно исторической эпохи. 

Культурный диалог как основной метод изучения культурно исторических эпох. Роль культуры в 

эпоху глобализирующегося мира. Раздел 1 Культура Средневековой Руси: истоки, ценностные 

основания, содержание. Тема 1. Мир культуры Древней Руси как ценностное основание русской 

культуры.  

Особенности становления и факторы формирования культуры Древней Руси. Специфика сельской 

общины и древнерусского города. Картина мира древних славян и ее воплощение в языческих 

божествах. Культ природы и культ предков. Пантеон славянских богов. Ценностные ориентации 

древнерусского человека. Принятие христианства как исторический выбор. Храм и икона как образ 

мира. Пути выбора Русью монотеистической религии. Причины выбора Русью христианства.  

 

 

 

Обретение духовного идеала. Принятие христианства как культурный переворот. «христианства уры 

Руси. «Золотой век» древнерусской культуры. Становление единого пространства 

древнерусской культуры: появление письменности, рождение литературы «Книжность» и 

«книжное учение». Формы и темы литературного творчества. Летопись. Богословско 

политическая речь. Житие. Светская проповедь. «Слово о полку Игореве» - живой и 

выразительный образ русской земли. Храм и икона как образ мира. Белокаменное зодчество 

организующее начало Руси. Киев как русский Константинополь. Складывание основ 

архитектурных традиций в Новгородской земле и Владимиро Суздальском княжестве. 

Самобытность новгородской иконы. Тема 2. Русская культура в условиях борьбы за 

независимость и единство в XIII XV вв. Монголо-татарское нашествие и проблема «обрыва» 

естественного культурного процесса в русских землях. Образ Москвы как национального 

лидера в борьбе с внешними врагами, как нового культурного центра Руси. Ценностные 

ориентации русской культуры: идеи борьбы с игом, единства Русской земли, обращения к 

культуре Киевской Руси. Смена вех в духовной культуре средневековой Руси. Проблема 

ценности человека в условиях формирования единой государственности: монастыри как 

культурная сила, учение исихазма, духовное подвижничество (Сергий Радонежский, Стефан 

Пермский). Предвозрожденческие мотивы в живописи. Темы творчества Феофана Грека, 

Андрея Рублева. Москва и Новгород как культурные альтернативы. Москва и тема духовного 

и политического единства Русской земли. Новгород и тема человеческой личности. 

Новгородские и псковские ереси как демонстрация самоценности человека в условиях 

формирования единой государственности. Новаторские черты художественного творчества в 

Новгороде. Тема 3. Московское царство как культурная эпоха Перспектива Возрождения: 

несостоявшееся или невозможное? Обсуждение идеи свободы человека в русской 

общественной мысли в конце XV начале XVI в. «Лаодикийское послание» Федора Курицына. 

Рождение и культурное содержание формулы «Москва третий Рим». Начало «культурного 

одиночества». Проблема соотношения власти светской и власти духовной в спорах иосифлян 

и нестяжателей. Идея самодержавия, иерархия ценностей, художественный язык и символика 

культуры Московского царства. Идея самодержавия в культуре Московского царства, 

богоизбранности власти государя в литературе XVI в. Трактовка царской власти в духовной 

литературе и переписке Ивана VI и князя Андрея Курбского. Самодержавие в иерархии 

ценностей культуры московского царства. «Домострой». Переходный характер культуры: 

консервация идеалов традиционной культуры и влияние европейского Возрождения. 

Свободомыслие в русской культуре конца XV XVI в. Воплощение переходного характера 

русской культуры в образе юродивого. «Предчувствие нового времени». Государственная 

идея русской культуры конца XV начала XVI в. Формирование образа Москвы как столицы 

православного государства. Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Шатровый храм 

как образ единства, независимости и силы Московского царства. Повествовательное начало в 

иконописи (Дионисий). Новации в художественном языке и унификация культуры.         

Раздел 2 Тема 4. Русская культура на пороге Нового времени.  
Смута как начало выхода из средневекового времени русской культуры. Процесс 

«обмирщения» культуры как доминанта эпохи. Начало переосмысления понятий «власть», 

«государь», «народ». Мироощущение человека «бунташного века». Кризис средневековой 

системы ценностей. Ослабление позиций церкви. Новые темы в народном творчестве. 

Персонификация русской жизни в народной культуре. Рационализация картины мира. Новая 

трактовка времени в исторических сочинениях XVII в. Преодоление «культурного 

одиночества» как результат изменения представлений о пространстве. 
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Культурный смысл церковного раскола. Церковь власть и секуляризация культуры. Нововведения 

патриарха Никона и их восприятие обществом. Позиция протопопа Аввакума и его сторонников. 

Культурные последствия раскола. Нравственное раздвоение русского общества. Влияние 

западноевропейского барокко на русскую литературу и искусство. Новые тенденции в литературном 

творчестве. Тема человека в народной и житийной литературе. Миссия литературы барокко в 

русской культуре XVII в. Просветительская литературная деятельность С.полоцкого, С.Медведева, 

К.Истомина. Новый язык изобразительного искусства. Поиск национального художественного стиля 

в архитектуре. Московское барокко. Парсунная живопись. С.Ушаков. Десакрализация книги и 

книжного знания. Светская книга в жизни русского общества. Развитие системы образования. 

Славяно греко латинская академия. Смена внешних культурных ориентиров. Двойственность и 

противоречивость культуры «бунташного века». Тема 5. Эпоха Просвещения в России. Культурное 

содержание термина «эпоха Просвещения». Смысл культурного переворота Петровской эпохи. 

Проблема культурного заимствования. Просветительская роль государства. Практицизм и 

рационализм Петровской эпохи. Становление системы государственного светского образования. 

Модели образования петровского времени. Профессиональная школа. Академическая модель 

светского образования. Университетский проект Елизаветы Петровны. Проекты образования и 

воспитания в эпоху Екатерины II. Создание системы массового школьного образования. Реформа 

образования при Александре I. Культурная значимость создания национальных основ просвещения в 

России. Книжное дело и литература. Просветители XVIII века. Особенности просветительства в 

России. Место светской книги в культуре XVIII века. Введение гражданской печати. Главные 

направления книгоиздательской деятельности. Реформирование литературного языка. Русские 

просветители XVIII века. И их роль в становлении культуры европейского типа. М.В.Ломоносов, 

Е.Р.Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н.Радищев. Становление государственной цензуры.                   Тема 6. 

Художественный образ XVIII века.  
Рождение светской живописи в России. Художественный облик русского барокко и классицизма. 

Изменение системы жизненных ценностей как основа художественного языка культуры XVIII века. 

Начало светского художественного образования. Рождение жанров в светской живописи: графика 

(А.Ф.Зубов, М.И.Махаев); пейзаж (С.Ф.Щедрин, Ф.Я. Алексеев, Ф.М. Матвеев); историческая 

живопись (А. П. Лосенко, Г. И. Угрюмов). Проблема истоков портретной живописи в России. Начало 

русской портретной живописи (И.Н.Никитин, А.М.Матвеев). Феномен женского портрета XVIII века. 

Женские портреты середины XVIII века. (И.Я Вишняков, И.П.Аргунов, А.П.Антропов). Расцвет 

русской портретной живописи конца XVIII начала XIX века. (Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В. Л. 

Боровиковский). Особенности портретной живописи начала XIX века. (В. А. Тропинин, 

О.А.Кипренский, В. И. Гау, А.Г.Венецианов, П.Ф.Соколов, К.П.Брюллов). Архитектурный облик 

петровской России (Д. Трезини). Особенности русского барокко середины XVIII века. 

(Б.К.Растрелли, Ф.Б.Растрелли). Барокко как «большой стиль» культуры России середины XVIII века. 

Московский архитектурный вариант барокко (Д.В.Ухтомский). Мировоззренческие и 

художественные истоки русского классицизма (Ж.-Б.М.Валлен Деламон, А. Ринальди, Ю. М. 

Фельтен, Ч. Камерон, Д. Кваренги). Начало формирования русской национальной школы 

классицизма (В.И.Баженов, И.Е. Старов, М.Ф.Казаков). Культура в начале Нового времени: 

ускоренный характер европеизации, появление новых художественных школ и стилевых 

направлений.  

Тема 7. «Пушкинская эпоха» русской культуры. «Пушкинская эпоха» русской культуры. Духовные 

ценности и приоритеты пушкинского времени. Загадка творчества А.С.Пушкина. Роль творчества 

Пушкина в становлении национального самосознания. Идея «служения Отечеству». Главные полюсы 

творчества А.С.Пушкина «Отечество и Свобода», «национальное и всемирное». Культурная жизнь 

российского общества первой трети XIX века. Культурная доминанта пушкинского времени 

Классицизм и романтизм в художественной культуре. Проблема культурного заимствования и 

собственные истоки ампира в России. Создание имперского образа Петербурга. «Александровский» 

вариант классицизма в архитектуре Петербурга. Особенности творчества русских архитекторов 

(А.Д.Захаров, А.Н.Воронихин, Ж.Тома де Томон). Особенности проявления ампира в скульптуре 

(Ф.И.Шубин, И.П.Мартос). Художественный язык архитектуры К.Росси. Ампир как «всеобщий 

стиль» русской культуры начала XIX века. 
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Тема 8. Дискуссия о национальной идее в 1830-50 гг XIX в. Социальные и политические бури в 

Европе и новые тенденции в сознании российского общества второй четверти XIX в. Рождение 

государственной «русской идеи». Политика государства в области просвещения и духовной жизни. 

Историкокультурные основы и содержание формулы «официальной народности». Художественное 

воплощение «государственной русской идеи». «Национальная идея» в общественной мысли х гг. 

Истоки формирования русской интеллигенции, особенности ее положения в обществе. 

«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и начало интеллектуальных дискуссий о «русской идее». 

Размышления о культуре и судьбе России в спорах «славянофилов» и «западников». Особенности 

интеллектуальной деятельности русской интеллигенции в е гг. Формирование ведущей роли 

литературы и литературной критики в культурном процессе. Открытия Н.В. Гоголя. Культурная 

доминанта эпохи. Тема 9. Традиционная культура в 19 веке: провинция, усадьба, крестьянский 

мир. Содержание понятия «традиционная культура». Феномен российской провинции. Особенности 

культурной среды провинциального города (на примере городов Ставрополь, Пятигорск и др.). 

Механизмы функционирования и развития культуры провинциального города. Образование и 

просветительство в провинции (Ставропольская губерния). Сферы художественного творчества и 

«культурные герои» провинциального мира (Ставропольская губерния). Дворянская усадьба как 

культурный феномен конца XVIII начала XIX в. Усадьба как «действующая модель идеального 

мира» дворянина. Элементы столичности и провинциальности в усадебном укладе жизни, в 

художественном облике барской усадьбы. Знаменитые «культурные гнезда»: Архангельское, 

Остафьево, Тарханы и др. Неповторимость каждой усадьбы как результат персонифицированности 

усадебной жизни. Крестьянский компонент культуры дворянской усадьбы. Синтетизм усадебной 

культуры. Место и роль дворянской усадебной культуры в становлении национального 

самосознания. Содержание понятия «народная культура». Изменение условий существования 

культуры крестьянского мира в XIX в. (на примере Ставропольской губернии). Трансформация 

традиционных, интеллектуальных и духовных ценностей крестьянской культуры.  Особенности 

художественного языка и образов крестьянской культуры. Традиции и новации в крестьянской 

культуре XIX в. Тема 10. Русская культура второй половины второй половины XIX в. начала XX 

в. Демократический вариант русской культуры 1860-х гг. Реформаторский «дух времени» и его 

влияние на самосознание общества. Гласность и цензурная реформа. Перемены в общественной 

жизни. Университеты как центры просветительства и науки. Реформирование школьного дела. Эпоха 

Великих реформ как третья волна просветительства в России. Усиление роли интеллигенции жизни 

общества. Формирование реализма в живописи. Феномен «передвижничества». Художественный 

язык передвижников. Явления и события общественной жизни в картинах художников. Деятельность 

«Товарищества передвижных художественных выставок». Передвижничество в музыкальной 

культуре. Меценатство как составная часть демократической культуры второй половины XIX в. 

Кризис передвижничества. Обогащение художественного языка в реалистической живописи х гг. 

(В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.В. Верещагин, Н.Н. Ге, Н.А. Ярошенко, И.Н. Крамской, 

А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, И.И. Левитан). Диалог центра и провинции в эпоху реформаторства.  

11 класс.  
Введение Культура и человек в XX в. Катастрофичность XX в. в России в ее культурных моделях. 

Массовая культура и массовая информация как технологии современного общества. «Опасность 

информационной культуры» для человека. Необходимость умения работать с большим объемом 

культурной информации в современном мире. Необходимость поиска культурного языка для диалога 

Запада и Востока в эпоху глобализирующегося мира. 

 Раздел 1 Серебряный век русской культуры и его альтернативы Тема 1. «Новая» русская 

культура рубежа веков  
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Понятие «культура Серебряного века» и ее хронологические рамки, мировоззренческие истоки. 

«Новый гуманизм» в философии B.C. Соловьева. «Сюжет человеческой души» в творчестве Ф.М. 

Достоевского. Декаданс как реакция на уходящий век и как новый порыв национального духа. 

Всемирные истоки художественной культуры Серебряного века. Новый интерес к культуре 

античного мира. Возрождение национальных художественных традиций: научное изучение русской 

старины, «открытие» русской иконы. «Русские сезоны» и новое «открытие» живописи XVIII в. Новое 

поколение русской интеллигенции. Поиски и открытия в литературе. Символизм как новое 

миропонимание и новая поэзия (В.Я. Брюсов, А.А. Блок, А. Белый). «Молодое поколение» 

символистов 1910-х гг. (О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий). Новые формы 

творческой жизни в начале XX в. Философские и литературные объединения интеллигенции. 

Журналы «нового искусства» и направления их деятельности. Многообразие и поисковый характер 

культурного творчества начала XX в. Художественный язык модерна. Движение «Мир искусства» 

как обновление культуры. Самобытность стилистики «Голубой розы». «Союз русских художников» 

как национальный вариант модерна. Особенности проявления модерна в архитектуре. Модерн как 

«большой стиль» культуры начала XX в. Тяготение к синтезу искусств. Идеология нового театра 

(В.Э. Мейерхольд, Н.Н. Евреинов). Модерн начала XX в. как стиль жизни. Роль меценатства в 

культурной жизни России конца XIX начала XX в. Культура Серебряного века как культура нового 

типа. Новые явления в классической культуре начала XX в. Трансформация критического реализма в 

творчестве Л.Н. Толстого. «Литературная революция» А.П. Чехова. М. Горький как основатель 

нового направления в литературе начала XX в. Тема 2. Условия появления и формы массовой 

городской культуры в России. Факторы формирования массовой культуры. Город как лидер 

культурного движения. Новая техническая эпоха и развитие системы начального образования. 

Основные формы и характерные черты массовой культуры в начале XX в. Особенности 

художественного языка массовой культуры. Культурный смысл искусства «авангарда». Предпосылки 

появления авангарда в России, его ментальные и мировоззренческие основы. Основные творческие и 

выставочные объединения художников-авангардистов. «Бубновый валет» как экспериментальная 

площадка авангардного искусства. Эксперименты художников-авангардистов в области 

художественного языка (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Малевич, В.Е. Татлин). Место и 

роль авангарда в культуре России начала XX в. Футуризм как авангардистский поиск в поэзии (В.В. 

Маяковский, В.В. Хлебников). Кризис «русской идеи» в начале XX в. Опыт первой русской 

революции в национальном самосознании. Нарастание радикализма в общественном сознании в 

1910-е гг. Сборник «Вехи» как попытка изменить ценностные установки и тип общественного 

поведения русской интеллигенции. Нравственные установки в самосознании интеллигенции 1910-х 

гг. Поиски национальной идеи накануне Первой мировой войны и революции. Тема 3. Революция и 

судьба культуры «Революционный романтизм» культуры. Утопическая картина будущего в 

футуристическом проекте «Живое творчество масс». Идея и программа проекта «Пролетарская 

культура». Активизация поиска новых культурных форм и авангардного художественного языка. 

Новации революционного авангарда в архитектуре и дизайне (В.Е. Татлин, К.С. Мельников). 

Революция в театральном деле (В.Э. Мейерхольд) и кинематографе (С.М. Эйзенштейн). Отношение 

новой власти к новаторским экспериментам авангарда и судьбе культурного наследия. Культурная 

политика советской власти в гг. Создание государственных органов по управлению культурой. 

Программа «культурной революции». Эксперименты в области образования. План «монументальной 

пропаганды» и причины его неудачи. Идеологические задачи и художественное творчество 1920-х гг. 

Содержание и символика массового политического плаката. Главные тенденции новой культурной 

политики. Традиции Серебряного века в культуре русской эмиграции. Культурная миссия русской 

пореволюционной эмиграции. Формирование центров русского зарубежья. Интеллектуальный мир и 

издательская деятельность. Литературная жизнь русского зарубежья. Судьбы русского искусства. 

Русский авангард в контексте европейской культуры. Русская музыкальная культура за рубежом. 

Место классического наследия в культуре пореволюционной эмиграции: А.С.Пушкин как 

культурный символ русского зарубежья. Вклад культуры русской эмиграции в мировое творческое 

наследие. Раздел 2 Культура советского общества Тема 4. Становление культуры советского 

общества в 30- 40 – е гг.  
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Культура как средство и объект государственной политики. Введение государственного контроля над 

духовной культурой и интеллигенцией. Изживание литературного многообразия 1920-х гг. 

Литературное творчество и идеологические задачи. Постановление ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 г. «О 

политике партии в области художественной литературы» и его влияние на литературное творчество. 

Создание Ассоциации художников революционной России (АХРР). Борьба за классовую чистоту 

художественного творчества. Отказ от педагогических исканий 1920-х гг. Превращение образования 

в средство политики. Формирование новой социалистической интеллигенции и «перевоспитание» 

«старой». Государственный диктат над научной деятельностью. Утверждение идеологического 

единства как главного направления политики государства по отношению к культуре. Человек в 

системе культуры советского общества. Классовое воспитание человека нового общества. Картина 

мира и система ценностей советского человека. Стиль жизни человека советской культуры. 

Иерархизация и унификации жизненного пространства. Темы и герои литературы социалистического 

реализма. Феномен советского кино. Язык социалистического реализма в живописи, в театральном 

искусстве, в архитектуре. Ценности и идеалы советской культуры. Служение идее и свобода 

творчества в культуре советского общества х гг. Культ слова в культуре. Мифы советской культуры. 

Социалистический реализм как мировоззрение и как художественный метод. Достижения и уроки 

культуры социалистического реализма. Культура как основа формирования советского менталитета. 

Тема 5. Официальное и неофициальное пространство советской культуры Послевоенное 

советское общество как «общество надежд». Новая волна борьбы с инакомыслием. Постановления 

ЦК ВКП (б) гг. по вопросам литературы и искусства как начало новой волны ужесточения 

идеологического контроля над культурным творчеством. Кампания борьбы с «космополитизмом» и 

ее результаты. Культурный эффект «оттепели». Научно-технический прогресс как символ 

«освобожденного» общества. Ускорение динамики жизни. Открытия литературы х гг. Эффект 

поэтического творчества в освобождении личности. «Двоецентрие» в литературе как выражение 

сущностных черт «оттепели». «Новый мир» и начало процесса десталинизации сознания советского 

общества. Поиск возможностей и форм свободного творчества в театральном искусстве, в 

кинематографе. Обращение к «отложенной» литературе х гг. Творчество как способ сопротивления 

идеологизации и унификации культуры. Границы свободы творчества в период «оттепели». 

Библиотека «отложенной литературы» х гг. Феномен «самиздата». «Шестидесятники» и начало 

кризиса общественного сознания. Судьбы И.А. Бродского, А.А. Галича и других писателей, 

вынужденных покинуть Родину. Особенности стиля жизни советского человека 1960-х гг. Варианты 

культурных героев времени. Разочарования периода «оттепели» и начало полосы «похолодания» в 

культурной жизни советского общества. Культурное «двоемирие» х гг. Дистанцирование 

официальной государственной культуры от культурного творчества народа. Новая волна 

идеологизации культурной политики после «оттепели». Особенности культурного процесса в е гг. 

Формы культурного сопротивления огосударствлению духовной жизни. Диссидентство как 

духовный опыт поколения 1970-х гг. Пространство «неофициальной» культуры х г: авторская песня, 

«народный театр», андеграунд, этажная бытовая культура. Ирония и смех в культуре. Раздел 3 

Культура постсоветской России Тема 6. Историческое самосознание и ценностные ориентиры 

постсоветского общества  
Изменение внешних условий для культуры в середине х гг. Феномен новой гласности. 

Трансформация исторического самосознания в условиях новой социокультурной ситуации. 

Публицистичность культуры перестроечного времени. Изменение образа национальной истории в 

общественном сознании. Активизация интереса к историко-культурному наследию и современная 

трактовка «национальной идеи». Изучение «локальной истории» как возможность осмысления 

истории через связь времен. Духовный кризис человека и общества постсоветского времени. 

Варваризация вкусов. Кризис культурной идентичности на уровне общества и на уровне личности. 

Язык как знак культуры, как «диагностика» социокультурного кризиса. Социальная направленность 

литературы и искусства в 1990-е гг. Разрушение иерархии социалистических идеалов и жизненных 

ценностей. Роль средств массовой информации в общественном движении «перестройки». Этапы 

эволюции СМИ от функции информации общества к функции развлечения. Тема 7. Культурное 

пространство постсоветского общества Формирование массовой культуры в постсоветском 

обществе и ее ценности. Причины снижения культурного вкуса. Роль рекламы в культуре 

повседневности. «Плюсы» и «минусы» массовой культуры в современном мире. Фундаментальная 

культура в структуре современной духовной жизни ипротиворечивость современного культурного 
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процесса. Трансформация социальной литературы. Сюжеты и герои кинематографа современной 

России. Обретение нового образа в театральном творчестве. Переосмысление культурного наследия в 

изобразительном искусстве. Альтернативные формы и темы современного творчества. Феномен 

«другой литературы». Причины позиции «безыдейности» литературного творчества. Поиск новых 

форм художественного творчества в конце XX XXI в. Интеллектуальные основания национального 

самосознания в современной культуре. 
 

Учебно-тематический план 10 класс (35 часов) 

 

11 класс (34 часа) 

 

Элективный курс «Основы молекулярной биологии» (10 класс)  

 Рабочая программа по элективному курсу «Основы молекулярной биологии» для учащихся 10 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 1. Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 2.Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

среднего (полного) общего образования». 3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов образовательных учреждений, реализующих программы общего образования». 

Рабочая программа элективного курса по биологии для 10 класса составлена на основе авторской 

программы элективного курса для изучения биологии на профильном уровне Н.Д.Андреевой и 

А.Л.Левченко «Основы молекулярной биологии» / Программы элективных курсов. Биология. 10-11 

классы. Профильное обучение. Сборник 3 - М.: Дрофа, 2006. 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

 Элективный курс «Основы молекулярной биологии» направлен на расширение и углубление 

содержания профильного курса «Биология» и его разделов: «Основы цитологии», «Основы 

генетики», на формирование представлений о первостепенном значении подходов, определяемых 

молекулярным уровнем исследования. Из курса учащиеся узнают об использовании новейших 

методов молекулярной биологии, позволяющих увидеть особенности процессов, протекающих в 

Тема  Количество 

часов  

Введение  1  

«Мир культуры Древней Руси как ценностное основание русской 

культуры»  

4  

«Русская культура в условиях борьбы за независимость и единство в 13-15 вв»  3  

«Московская царство как культурная эпоха»  4  

«Русская культура на пороге Нового времени»  4  

«Эпоха Просвещения в России»  4  

«Художественный образ 18 в»  3  

«Золотой век русской культуры»  2  

«Дискуссия о национальной идее»  3  

«Традиционная культура в 19 веке: провинция усадьба крестьянский мир  3  

«Русская культура во второй половине 19 века – начале 20 вв»  3  

Повторение  1  

Итого  35  

Тема  Количество часов  

Введение Феномен культуры России 20 века  1  

Новая русская культура рубежа веков  4  

Условия появления и формы массовой городской культуры в России  3  

Революция и судьбы культуры  4  

Становление культуры советского общества в 1930 - 1940 гг  4  

Итого 34 
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клетке, и единство принципов их функционирования; ознакомится с молекулярно-биологическими 

исследованиями в области изучения материальных основ наследственности, природы генов и 

механизмов передачи наследственных признаков из поколения в поколение. Особое внимание при 

этом должно быть уделено достижениям в области проекта «геном», позволившим установить 

полную последовательность нуклеотидов ДНК генома человека. Данный курс может способствовать 

удовлетворению познавательных интересов учащихся, интересующихся данной областью 

профессиональной деятельности человека. Данный курс предназначен для учащихся 10 класса 

естественнонаучного профиля, рассчитан на 70 часов; в процессе изучения курса предусматривается 

выполнение практических работ.  

Место курса в системе профильной подготовки. Элективный курс предназначен для подготовки 

старшеклассников, избравших естественнонаучный профиль. Данный курс создает условия для 

знакомства учащихся со специальностями, существующими в области молекулярной биологии.  

Цель курса – углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни, об особен-ностях строения 

и функциях биополимеров в клетке, их роли в образовании клеточных структур, в процессах 

жизнедеятельности, делении клеток, в формировании и передаче на-следственных признаков. Задачи 

курса:  
Способствовать расширению и углублению знаний учащихся в области цитологии и биохимии 

клетки, генетики.  

Охарактеризовать молекулярную генетику как важную часть молекулярной биологии; ознакомить 

учащихся с задачами, методами и значением молекулярной биологии и генетики;  

Формировать представления о молекулярной биологии как сфере профессиональной деятельности;  

Способствовать развитию познавательных умений, умений практического характера.  

Формы работы: Преобладает лекционно - семинарская форма занятий и самостоятельная работа с 

дополнительной литературой. Предполагается выполнение практических работ. Оценивание 

знаний: Периодически проводятся семинары,презентации авторских работ на одну из актуальных 

тем курса. Планируемый результат В результате прохождения программы курса обучающиеся 

должны :  

Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли  

Обобщать и применять знания о молекурном уровне организации жизни.  

Сопоставлять биологические объекты, процессы,явления, проявляющихся на всех уровнях 

организации жизни.  

Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений.  

Применять биологические знания в практических ситуациях(практико - ориентированное задание).  

Работать с текстом или рисунком.  

Обобщать и применять знания в новой ситуации.  

Решать задачи молекулярной биологии базового и повышенного уровней на применение знаний в 

новой ситуации.  

Содержание курса Молекулярная биология - «нелегальная биохимия» Молекулярная биология как 

раздел науки, изучающий функционирование живых ор-ганизмов сквозь призму химической 

структуры входящих в их состав молекул и атомов. Объекты молекулярной биологии. Подходы к 

изучению молекулярной биологии (морфологический, химический, экспериментальный). Методы 

молекулярной биологии рентгеновских лучей на волокнах, рентгеновская кристаллография, 

фракционирование клеточного содержимого, хромотография, метод изотопного мечения, технология 

рекомбинантных ДНК). Сравнительная характеристика биополимеров  

Строение белков. Эволюция белков. Серповидноклеточная анемия. Строениенуклеиновых кислот. 

Упаковка генетического материала. Сфероидальная намотка. Сверхспиральная ДНК. 

 

 № 

занятия  

Тема занятия  

Молекулярная биология - 

«нелегальная биохимия»  
1,2  Молекулярная биология как раздел науки, 

изучающий функционирование живых организмов 

сквозь призму химической структуры входящих в их 

состав молекул и атомов.  
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3,4 Объекты молекулярной биологии  

 

5,6  
Подходы к изучению молекулярной биологии 

(морфологический, химический, 

экспериментальный).  

7, 8, 9  Методы молекулярной биологии (микроскопия, 

дифракция рентгеновских лучей на волокнах, 

рентгеновская кристаллография, фракционирование 

клеточного содержимого, хромотография, метод 

изотопного мечения, технология рекомбинантных 

ДНК).  

Сравнительная 

характеристика 

биополимеров  

10,11  Строение белков  

12  Эволюция белков. Серповидноклеточная анемия.  

13  Строение нуклеиновых кислот. Упаковка 

генетического материала.  

14  Сфероидальная намотка. Сверхспиральная ДНК.  

15  Узлы на однонитевой ДНК Узлы на двойной 

спирали.  

16  Стабилизация компактных форм ДНК. Упаковка 

ДНК в клетках прокариот и эукариот.  

17  Организация генов. Структурный ген.  

Биологические функции 

белков  

18  Белки в роли ферментов. Принципы действия 

ферментов  

19  Фермент. Субстрат. Активный центр фермента. 

Специфичность фермента.  

20  Аналогия «ключ-замок». Активированный комплекс.  

21  Ингибиторы: виды и значение. Регуляция 

ферментативной активности  

22 - 23  Белки, участвующие в регуляции процессов 

репликации, транскрипции и трансляции.  

Биологические функции 

нуклеиновых кислот  

 

24-25 

 

Кризис молекулярной биологии  

26 - 27  Основы репликации. Репарация ДНК  

27  Транскрипция. Генетический код.  

28 -29  Решение задач на установление последовательности 

нуклеотидов в ДНК, иРНК, антикодонов тРНК, 

используя принцип комплементарности.  

30-31  Решение задач. Вычисление количества нуклеотидов, 

их процентное соотношение в цепи ДНК, иРНК.  

32-33  Решение задач. Вычисление количества водородных 

связей в цепи ДНК, иРНК. Определение длины, массы 

ДНК, иРНК.  

34  Трансляция генетического кода.  

35-36  Решение задач. Определение последовательности 

аминокислот по таблице генетического кода.  

37-38  Решение задач. Определение массы ДНК, гена, белка, 

количества аминокислот, нуклеотидов.  

39-41  Решение комбинированных задач.  

Структурная эволюция 

генома вируса и фагов  

42-43  Характеристика вирусов, происхождение вирусов, 

биологическая роль вирусов  

44  Типы генетического материала вирусов,механизм 

репликации.  

45  Типы взаимодействия вирусов с клеткой-хозяином  

46  Гибридизация вирусов  

Сравнительная 45  Хромосома прокариот (независимые гены, 

транскриптоны, опероны).  
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характеристика структур 

геномов прокариот и 

эукариот  

46  Плазмиды.  

47  Структурные гены эукариотических клеток 

(независимые гены, повторяющиеся гены, кластеры 

генов), интроны.  

48  Хромосомные структурные белки.  

49  ДНК и рак, онкогены и антионкогены;  

50  Геном человека  

51  Генетический полиморфизм и разнообразие геномов 

человека.  

52  Организация генома митохондрий. Митохондриальные 

болезни.  

53  Регуляция транскрипции у прокариот, эукариот.  

Синтез и процессинг РНК  54  Факторы транскрипции. РНК- полимеразы и их 

назначение  

55  Предшественники информационной РНК. Сплайсинг 

РНК.  

56  Экспорт информационных РНК в цитоплазму. Синтез 

рибосомальных РНК.  

Генная  

инженерия: клонирование 

клеток  

57-58  Опасна ли генная инженерия? Генная инженерия и  

фармакология  
 

59-60  Клонирование генов. Синтез ДНК копий. Вектор. 

Рестриктазы. Лигирование (сшивание).  

61  Метод гомополимерных концов.  

62  Трансформация. Скрининг. Амплификация  

63  Преимущества и недостатки генной инженерии  

64  Перспективы генной инженерии  

Обобщение по курсу  65-67  Защита проектов  

 68-70  Обобщение и повторение по курсу  

 
Элективный курс «Основы предпринимательства» (10 класс) 

 Курс представляет комплекс знаний по экономике, введению в бизнес, межкультурным коммуникациям, 

основам менеджмента; основам маркетинга; психологии делового общения, основам финансовой 

деятельности организации; бизнес-планированию минимально необходимый современному гражданину 

России. Он содержит информацию по организации своего дела, своего предприятия, сможет помочь 

учащимся закрепить знания по основам предпринимательства, а в будущем получить необходимые 

средства для существования, обеспечить помощь семье, сориентироваться в мире бизнеса, а также 

воспитать в себе необходимые качества для будущей, необязательно предпринимательской, деятельности. 

В настоящее время в условиях все более широкого распространения рыночных отношений на 

предприятиях и в организациях нашей страны бурно протекает процесс совершенствования форм и 

методов работы. Новый импульс приобретает развитие частной инициативы и создания малых 

предприятий. Управление существующими производственными и непроизводственными процессами 

требует изменения стиля и принципов подготовки и принятия решений. Не все собственники и 

менеджеры в должной степени подготовлены к ведению бизнеса в рамках цивилизованных 

общепринятых правил. Как показывает практика, новое руководство остро нуждается в методической 

помощи для решения ежедневно возникающих практических вопросов. В курсе «Основы 

предпринимательской деятельности» рассмотрена методическая сторона для разработки и продвижения 

бизнес-идеи для:  

1 формирования пакета документов для получения государственной поддержки малого бизнеса;  

2 расширения предпринимательских подходов для реализации бизнес-идеи;  

3 разработки предпринимательские бизнес-идеи;  

4создания новых малых фирм. Руководители многих предприятий (особенно небольших) считают, что не 

следует тратить время на бизнес – планирование, поскольку экономическая ситуация так быстро 

меняется, что приходится постоянно вносить изменения и дополнения в первоначальную схему. То есть 

они полагают, что в быстроменяющихся экономических условиях достаточно все держать в уме и нет 

необходимости тратить время на планирование своих действий. Однако, специалисты и 
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руководители крупных предприятий относят бизнес-планирование к деятельности высшего порядка 

и считают, что оно предоставляет немало выгод:  

1 помогает руководству фирмы мыслить перспективно  
2 способствует четкой координации предпринимаемых усилий;  

3 формирует систему целевых показателей деятельности для последующего контроля;  

4 готовит предприятие к возможным внезапным переменам;  

5 демонстрирует взаимосвязь обязанностей всех должностных лиц.  

Итак, есть смысл разрабатывать бизнес–план даже в постоянно меняющихся условиях, если есть 

желание, чтобы нормальная деятельность предприятия не была нарушена ходом будущих событий. 

Программа рассчитана на 35 часов учебного времени. Данный курс поможет ученику найти свое 

призвание в профессиональной деятельности, его можно использовать как в рамках предпрофильной 

подготовки учащихся, так и для профильных классов экономического направления. 

 Основное содержание курса  
1. Основы предпринимательства Понятие и функции предпринимательства. Виды 

предпринимательства. Формы государственной поддержки: имущественная, финансовая, 

информационная, консультационная. Полномочия субъектов государственной власти и местного 

самоуправления по поддержке малого бизнеса. 

 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности Правовой статус 

предпринимателя. Организационно-правовые формы юридического лица. Статус индивидуального 

предпринимателя. Нормативно-правовая база. Этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства Лицензирование отдельных видов деятельности. Юридическая 

ответственность предпринимателя. Оформление документов для государственной регистрации 

субъектов малого предпринимательства. Оформление документов для лицензирования деятельности 

субъектов малого предпринимательства.  

3. Основы бухгалтерского учета и режимы действующего налогообложения предприятий 

малого бизнеса Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса. Системы налогообложения, применяемые субъектами малого бизнеса. Понятие и 

характеристика общего режима налогообложения. Специальные налоговые режимы: упрощенная 

система налогообложения (УСН), система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход по отдельным видам предпринимательской деятельности (ЕНВД).  

4. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности Программы региональных банков 

по кредитованию субъектов малого предпринимательства. Требования кредитных организаций, 

предъявляемые к потенциальным заемщикам – субъектам малого бизнеса. Персонал предприятия, его 

классификация. Оформление трудовых отношений: порядок заключения трудового договора, его 

содержание. Особенности заключения, изменения, расторжения трудовых договоров, заключенных 

между индивидуальным предпринимателем-работодателем и работником. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Составление договора о материальной ответственности 

работников.  

5. Маркетинг в предпринимательской деятельности Анализ рыночных потребностей и спроса на 

новые товары и услуги, выявление потребителей и их основных потребностей. Цены и ценовая 

политика. Продвижение товаров и услуг на рынок. Каналы поставки. Конкуренция и 

конкурентоспособность, конкурентные преимущества. Формирование стратегии повышения 

конкурентоспособности. Реклама и РR.Анализ результатов маркетинговых исследованиях рынка для 

разработки бизнес- идеи. 
6. Процесс разработки бизнес-идеи Приоритеты развития Алтайского края в формирования бизнес-идей. 

Разработка миссии бизнеса. Постановка целей при реализации бизнес-идей. Разработка иактуализация 

предпринимательской бизнес-идеи в соответствии с профессиональной деятельностью. Защита бизнес- 

идеи.  

Элективный курс «Основы предпринимательства» (11 класс)  

 Курс представляет комплекс знаний по экономике, введению в бизнес, межкультурным 

коммуникациям, основам менеджмента; основам маркетинга; психологии делового общения, основам 

финансовой деятельности организации; бизнес-планированию минимально необходимый современному 

гражданину России. Он содержит информацию по организации своего дела, своего предприятия, сможет 

помочь учащимся закрепить знания по основам предпринимательства, а в будущем получить 

необходимые средства для существования, обеспечить помощь семье, сориентироваться в мире бизнеса, а 
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также воспитать в себе необходимые качества для будущей, необязательно предпринимательской, 

деятельности. В настоящее время в условиях все более широкого распространения рыночных отношений 

на предприятиях и в организациях нашей страны бурно протекает процесс совершенствования форм и 

методов работы. Новый импульс приобретает развитие частной инициативы и создания малых 

предприятий. Управление существующими производственными и непроизводственными процессами 

требует изменения стиля и принципов подготовки и принятия решений. Не все собственники и 

менеджеры в должной степени подготовлены к ведению бизнеса в рамках цивилизованных 

общепринятых правил. Как показывает практика, новое руководство остро нуждается в методической 

помощи для решения ежедневно возникающих практических вопросов. Программа рассчитана на 68 

часов учебного времени. Данный курс поможет ученику найти свое призвание в профессиональной 

деятельности, его можно использовать как в рамках предпрофильной подготовки учащихся, так и для 

профильных классов экономического направления.  

Основное содержание курса  
1. Основы предпринимательства Понятие и функции предпринимательства. Виды 

предпринимательства. Формы государственной поддержки: имущественная, финансовая, 

информационная, консультационная. Полномочия субъектов государственной власти и местного 

самоуправления по поддержке малого бизнеса. 

 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности Правовой статус предпринимателя. 

Организационно-правовые формы юридического лица. Статус индивидуального предпринимателя. 

Нормативно-правовая база. Этапы государственной регистрации субъектов малого предпринимательства 

Лицензирование отдельных видов деятельности. Юридическая ответственность предпринимателя.  

3. Основы бухгалтерского учета и режимы действующего налогообложения предприятий малого 

бизнеса Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. 

Системы налогообложения, применяемые субъектами малого бизнеса. Понятие и характеристика общего 

режима налогообложения. Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения 

(УСН), система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход по отдельным видам 

предпринимательской деятельности (ЕНВД).  

4. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности Программы региональных банков по 

кредитованию субъектов малого предпринимательства. Требования кредитных организаций, 

предъявляемые к потенциальным заемщикам – субъектам малого бизнеса. Персонал предприятия, его 

классификация. Оформление трудовых отношений: порядок заключения трудового договора, его 

содержание. Особенности заключения, изменения, расторжения трудовых договоров, заключенных между 

индивидуальным предпринимателем-работодателем и работником. Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников.  

5. Маркетинг в предпринимательской деятельности Анализ рыночных потребностей и спроса на 

новые товары и услуги, выявление потребителей и их основных потребностей. Цены и ценовая политика. 

Продвижение товаров и услуг на рынок. Каналы поставки. Конкуренция и конкурентоспособность, 

конкурентные преимущества. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности. Реклама и 

РR.  

6. Процесс разработки бизнес-идеи Приоритеты развития Алтайского края в формирования бизнес-идей. 

Разработка миссии бизнеса. Постановка целей при реализации бизнес-идей. Задание для самостоятельной 

работы: -реферат по теме: Анализ бизнес-идей на основе приоритетов развития Алтайского края 

Элективный курс «Финансовая грамотность» (10 класс)  

Целью данного курса формирование у учащихся готовности принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; формирование положительного мотивационного отношения к экономике через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости.  

Задачи: - освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах 

управления личными финансами; - овладеть умением получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; - формировать 

опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной самореализации в сфере управления 

личными финансами; - формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики; - воспитывать ответственность за экономические решения. 

Актуальность данной тематики продиктована особенностями развития финансового рынка на 

современном этапе: с одной стороны, информационные технологии открыли доступ к финансовым 

продуктам и услугам широким слоям населения, с другой стороны — легкость доступа к финансовому 
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рынку для неподготовленного потребителя приводит к дезориентации в вопросах собственной 

ответственности за принятие решений. Это, в свою очередь, приводит к непосильной кредитной нагрузке, 

жизни не по средствам. Кроме того, отсутствие понимания важности финансового планирования с 

помощью накопительных, страховых, пенсионных программ может создавать дополнительные проблемы 

у населения. Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников об 

управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании фондового рынка и 

банковской системы, полученные при изучении базовых курсов обществознания и технологии, а 

выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проекта позволит подросткам 

приобрести опыт принятия экономических решений в области управления личными финансами, 

применить полученные знания в реальной жизни. Настоящая программа предназначена для учащихся 10-

11х классов, рассчитана на 35 часов. Рабочая программа в 10-ом классе рассчитана на 18 часов (1 час в 

неделю) и 17 часов в 11 классе (1 час в неделю).  

Требования к уровню подготовки учащихся: В результате изучения финансовой грамотности 

ученик должен знать и понимать: – экономическое развитие общества, его место в системе 

общественных отношений; – закономерности развития финансовой структуры как сложной 

самоорганизующейся системы; 

– основные финансовые процессы; различные подходы к исследованию финансовых проблем; – 

особенности различных финансовых направлений, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; уметь: – характеризовать с научных позиций основные финансовые 

объекты (банк, кредит, депозит, ПФС), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном мире; – осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию и интерпретацию финансовой информации по определенной теме из оригинальных 

текстов (экономических, политических, публицистических); – анализировать и классифицировать 

финансовую информацию, представленную в различных знаковых системах; переводить ее из одной 

знаковой системы в другую; – сравнивать финансовые объекты, выявляя их общие черты и различия; 

– объяснять внутренние и внешние связи изученных финансовых объектов; – раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения и понятия финансово-экономических и 

гуманитарных наук; – оценивать различные суждения о финансовых объектах с точки зрения 

экономической науки; – применять экономические и финансовые знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: – сознательного взаимодействия с банковскими системами; – ориентировки в актуальных 

финансовых предложениях; – выработки собственной финансовой позиции; – оценки общественных 

изменений с точки зрения экономического развития в РФ; – критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; – предвидения возможных 

последствий определенных финансовых вложений и затрат; – осуществления конструктивного 

взаимодействия людей с разными финансовыми учреждениями. 

Элективный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс  

Требования к результатам освоения: Базовая часть. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; - предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; - применять первичные средства пожаротушения; - владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; знать: - принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики,прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,в том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности России; - основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; -задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
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- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; - порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим  

Общие компетенции: . Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. . Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. . Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. . Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. . Работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. . Брать на 

себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. . 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. . 

Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. Бережно 

относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. . Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу . Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. Вести 

здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. Обучающиеся должны обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 1. Проведение профилактических мероприятий. Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание населения. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. .2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. . Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. Применять 

медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического процесса 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  Участвовать в оказании 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5. Учебный план среднего общего образования 
Учебный план МБОУ «Новобурановская средняя общеобразовательная школа» является 

нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам. Учебный план 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм 

нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план разработан на основе Базисного учебного плана 2004 года: (10-11классы) в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241; 30.08.2010 № 889;01.02.2012 № 74. 

В учебном плане учтены требования и рекомендации документов: 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию ". 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванная обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному 
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и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, 

отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, 

среднего и высшего профессионального образования. 

Профильное обучение-средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельное учебных предметов; 

-установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучаю-щихся, расширить 

возможности их социализации; 

-обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане школы и/или 

выбраны для изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне. 

 Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая нормативы 

учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, каждое образовательное учреждение, а при определенных условиях и каждый 

обучающийся вправе формировать собственный учебный план. 

 Такой подход оставляет школе широкие возможности организации одного или нескольких 

профилей, а обучающимся -выбор профильных и элективных учебных предметов, которые в 

совокупности и составляют его индивидуальную образовательную траекторию. 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный 

учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

 Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание 

(включая экономику и право)» и «Естествознание». 

 Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

 Профильные общеобразовательные учебные предметы- учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. Так, «Физика», «Химия», «Биология» являются профильными учебными предметами в 

естественно-научном профиле; «Литература», «Русский язык», и «Иностранный язык»-в филологическом 

профиле; «Обществознание», «Право», «Экономика» и др в социально- экономическом профиле и т.д. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на профильном 

уровне. В случае если предметы «Математика», «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История» и «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», входящие в 

инвариативную часть федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на 

базовом уровне эти предметы не изучаются. 

 Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет 

состав федерального компонента базисного учебного плана. 

Элективные учебные предметы -обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента 

образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного предмета, когда такой дополнительный профильный учебный предмет 
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становится в полной мере углубленным; 

3) Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

При распределении часов компонента МБОУ «Новобурановская  СОШ» учитывается анализ реализации 

образовательных программ предыдущего года, запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей), условия и возможности школы.  

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных программ среднего общего образования. Обучение учащихся 10 – 11 классов 

осуществляется по пятидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года для 10 классов 

составляет 34 учебных недели. 

В учреждении  помимо реализации учебного плана универсального обучения, возможна 

организация профильного обучения при наличии запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также материально-технических, учебно-лабораторных, информационно-

методических, кадровых условий. 

Учебный план для среднего общего образования 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения  

Базовый уровень 

И
Н

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Русский язык 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 

Математика 280 (4/4) 

История 140  (2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

140 (2/2) 

Естествознание: 

 физика 

 химия 

биология 

 

140 (2/2) 

70 (1/1) 

70 (1/1) 

Астрономия 35 (-/1) 

Физическая культура 210 (3/3) 

ОБЖ 70 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

И
Н

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
  

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения  

Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык - 210 (3/3) 

Литература - 350 (5/5) 

Иностранный язык - 420 (6/6) 

Математика - 420 (6/6) 

История - 280 (4/4) 

Физическая культура - 280 (4/4) 

Обществознание (**) 70 (1/1) 210 (3/3) 

Экономика 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

Право 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

География 70 (1/1) 210 (3/3) 

Физика 140 (2/2) 350 (5/5) 

Химия 70 (1/1) 210 (3/3) 

Биология 70 (1/1) 210 (3/3) 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 280 (4/4) 

Искусство (МХК) 70 (1/1) 210 (3/3) 

Технология 70 (1/1) 280 (4/4) 
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ОБЖ 70 (1/1) 140 (2/2) 

 

Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация в 10-11 классах проходит в форме 

полугодовой и годовой аттестаций. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем ОУ, за две недели до окончания полугодия/года. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11   класса устанавливается 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

6. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

6.1.Описание кадровых условий реализации ООП СОО 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения    задач,    

определѐнных    ООП    СОО,    способными    к    инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Школа укомплектована, педагогическими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Работу с учащимися в школе осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 

директора Школы  и педагогических работников. 

Директор Школы. Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель Школы. Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование  и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявлений требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы 

непрерывного образования является актуальной задачей Школы. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, реализующих 

ООП СОО, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые три года. 

 Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников  занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности и по желанию педагогических работников — в целях установления квалификационных 

категорий. 

 Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия с занимаемым 

ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями. 

Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер - классов, разработку 



 

 

139 

 

проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе, крае, России. Все 

это способствует обеспечению реализации образовательной программы Школы на оптимальном уровне. 

6.2 Финансовое обеспечение реализации ООП СОО 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности конкретных педагогических работников. 

 Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Новобурановская средняя общеобразовательная 

школа» осуществляется в пределах объема финансовых средств, предоставляемых Школе на текущий 

финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством обучающихся, 

нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, получающего образование по 

образовательным программам дошкольного образования, образовательным программам начального 

общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденными законом Алтайского края о краевом 

бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов  удорожания образовательной 

услуги по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для данной Школы, 

утвержденных постановлением. 

 При формировании фонда оплаты труда малокомплектного общеобразовательного учреждения 

учитываются дополнительные расходы на малокомплектность, рассчитанные в пределах субвенции 

из краевого бюджета.  

 

6.3. Материально-технические условия реализации ООП СОО 

МБОУ «Новобурановская средняя общеобразовательная школа», реализующая основную 

программу СОО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническими финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП классы (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

• кабинеты, имеющие персональные компьютеры и м/медийные устройства; 

• библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки, медиатекой,; 
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• технологическая мастерская, оснащенная оборудованием, включающим устройства и станки 

для обработки материалов, в том числе: станки для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных 

работ и т.п.) и верстаки; 

• спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная площадка); 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• дендрарий, пришкольный участок. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность: 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

• создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; 

• физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

• планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

•  

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Наличие 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса. Д /Ф - 

2 Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. Д/Ф - 

3 Репродукции картин русской живописи для развития речи. Д/Ф - 

4 Портреты выдающихся русских лингвистов. Д + 

5 Плакаты с высказываниями о русском языке. Д - 

6 Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. К - 

7 Демонстрационные карточки со словами для запоминания. Д - 

8 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем разделам курса Ф - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

основным разделам курса русского (родного) языка. 

Д/П  

 
2 Мультимедийные   тренинговые, контролирующие программы 

по всем разделам курса русского языка 

Д/П - 

3 Электронные библиотеки по курсу русского языка Д - 

4 Игровые компьютерные программы (по разделам курса русского 

языка) 

Д - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Видеофильмы по разным разделам курса русского языка. Д - 

2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам курса 

русского языка. 

Д - 

3 Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса 

русского языка. 

Д - 

4 Презентации по разным разделам курса русского языка. Д - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 
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1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и таблиц 

Д + 

2 Экспозиционный экран (на штативе или навесной) Д + 

3 Видеомагнитофон, видеоплейер. Д - 

4 Телевизор с универсальной подставкой Д - 

5 Аудио-центр. Д - 

6 Мультимедийный компьютер Д + 

7 Сканер Д + 

8 Принтер лазерный Д + 

9 Копировальный аппарат Д + 

10 Диапроектор (Слайдпроектор) Д - 

11 Фото/видеокамера Д - 

12 CD, DVD-проигрыватели Д - 

13 Слайд-проектор  - 

14 Мультимедийный проектор Д + 

15 Средства телекоммуникации Д - 

16 Интерактивная доска Д - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Пульт управления затемнением освещения Д - 

2 Подставка для книг Д - 

3 Ящики для хранения таблиц Д - 

4 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет, 

диапозитивов, фолий и др.) 

П - 

5 Шторы для затемнения Д - 

6 Укладка для каталожных ящиков П - 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Компьютерный стол Д - 

2 Штатив для карт и таблиц Д - 

3 Шкаф 3 -х секционный (с остекленной средней секцией) П - 

    
Наименования объектов и средств материально-технического Необходимое Наличие 

 обеспечения количество  
ЛИТЕРАТУРА 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы Д/Ф - 

2 Портреты писателей (русских и зарубежных) Д + 

3 Альбомы демонстрационного материала (по творчеству 

писателей, литературным направлениям и проч.) 

Д/Ф + 

4 Альбомы раздаточного изобразительного материала Д - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы по основным разделам 

курса литературы и электронные учебники 

Д/П - 

2 Электронные библиотеки по всему курсу литературы. 

Справочно-энциклопедическая литература на электронных 

носителях. 

Д  

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Видеофильмы по основным разделам курса литературы Д - 

2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе Д + 

3 Слайды (диапозитивы) по литературе Д - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Мультимедийный компьютер Д + 

2 Мультимедиапроектор Д + 

3 Средства телекоммуникации Д - 

4 Сканер Д + 

5 Принтер лазерный Д + 
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6 Копировальный аппарат Д + 

7 Диапроектор или оверхэд (графопроектор) Д - 

 
8 Экран на штативе или навесной Д - 

9 Видеоплейер,БУБ-плейер (видеомагнитофон) Д - 

10 Телевизор Д - 

11 Аудио-центр Д - 

12 Интерактивная доска Д - 

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Аудиторная доска (магнитная поверхность) с набором 

приспособлений для крепления схем, таблиц и проч. 

 - 

2 Компьютерный стол  -    
3 Ящики для хранения таблиц  -    
4 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и 

др.)  -    

 Штатив для карт и таблиц  -    
6 Шкаф 3-х секционный (с остекленной средней секцией)  -    

    
Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Необходимое 

количество 

Наличие    

МАТЕМАТИКА    
1 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ    
1 Таблицы по математике для 5-6 классов Д -    
2 Таблицы по геометрии Д +    
3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов Д +    
4 Портреты выдающихся деятелей математики Д +    
2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА    
1 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса математики 

Д +    

2 Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы 

Д     

3 Инструментальная среда по математике Д -    

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ    
1 Мультимедийный компьютер  +    
2 Сканер  +    
3 Принтер лазерный  +    
4 Копировальный аппарат  +    
5 Мультимедиапроектор  +    
6 Средства телекоммуникации  -    
7 Диапроектор или графопроектор (оверхэд)  -    
8 Экран (на штативе или навесной)  +    
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

1 -    

 Доска магнитная с координатной сеткой 1 --    

 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль 

1 +    

 Набор планиметрических фигур Д +    

 Геоплан 13 -    
6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ    

 Компьютерный стол  -    

 Шкаф секционный для хранения оборудования  -    
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 Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней частью) 

     

 Стенд экспозиционный  -    

 Ящики для хранения таблиц  -    

 Штатив для таблиц  -    

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

наличие    

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    
1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ    

Плакаты     
1 Организация рабочего места и техника безопасности Д -    
2 Архитектура компьютера Д -    
3 Архитектура компьютерных сетей Д -    
4 Виды профессиональной информационной деятельности человека   

и   используемые   инструменты   (технические средства и 

информационные ресурсы) 

Д     

5 Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме Д -    
6 История информатики Д -    

 Схемы    
7 Графический пользовательский интерфейс Д -    
8 Информация, арифметика информационных процессов Д -    
9 Виды информационных ресурсов Д -    
10 Виды информационных процессов Д -    
11 Представление информации (дискретизация) Д -    
12 Моделирование, формализация, алгоритмизация Д -    
13 Основные этапы разработки программ Д -    
14 Системы счисления Д -    
15 Логические операции Д -    
16 Блок-схемы Д -    
17 Алгоритмические конструкции Д -    
18 Таблица Программа информатизации школы Д -    

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА    
Программные средства Все программные средства 

должны быть лицензированы 

для использования во всей 

школе или на необходимом 

числе рабочих мест 

   

1 Операционная система К -    
2 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.) К -    
3 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.) К -    
4 Программа для организации общения и групповой работы с 

использованием компьютерных сетей 

К -    

5 Программная    оболочка    для    организации    единого 

информационного     пространства     школы,     включая 

возможность размещения работ учащихся и работу с цифровыми 

ресурсами 

     

6 Программное обеспечение для организации управляемого 

коллективного   и   безопасного   доступа   в   Internet. 

Д -    

 Брандмауэр и HTTP-прокси сервер      
7 Антивирусная программа К -    
8 Программа-архиватор К -    
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9 Система оптического распознавания текста для русского, 

национального и изучаемых иностранных языков 

К -    

10 Программа для записи CD и DVD дисков К -    
11 Комплект  общеупотребимых  программ,   включающий: 

текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

электронные таблицы 

К     

12 Звуковой редактор К -    
13 Программа для организации аудиоархивов К -    
14 Редакторы векторной и растровой графики К -    
15 Программа для просмотра статических изображений К -    
16 Мультимедиапроигрыватель К -    
17 Программа  для  проведения  видеомонтажа  и  сжатия 

видеофайлов 

П -    

18 Редактор Web-страниц К -    
19 Браузер К -    
20 Система управления  базами данных,  обеспечивающая 

необходимые требования 

К -    

21 Система автоматизированного проектирования К -    
22 Виртуальные компьютерные лаборатории по основным разделам 

курсов математики и естественных наук 

К -    

23 Программа-переводчик,     многоязычный    электронный словарь К -    
24 Система программирования К -    
25 Клавиатурный тренажер К -    
26 Программное    обеспечение    для    работы    цифровой 

измерительной лаборатории, статистической обработки и 

визуализации данных 

К     

27 Программное   обеспечение   для   работы   цифрового 

микроскопа 

К -    

28 Коллекции   цифровых   образовательных   ресурсов   по 

различным учебным предметам 

К -    

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)    
1 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов Д -    
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)    
1 Экран (на штативе или настенный) Д +    
2 Мультимедиапроектор Д +    
3 Персональный компьютер - рабочее место учителя Д +    
4 Персональный компьютер - рабочее место ученика К -    
5 Принтер лазерный П -    
6 Принтер цветной П +    
7 Принтер лазерный 

сетевой 

Д -    

8 Сервер Д -    
9 Источник бесперебойного питания Д +    
10 Комплект сетевого 

оборудования 

Д -    

11 Комплект   оборудования   для   подключения   к   сети Интернет Д +    
12 Специальные модификации устройств для ручного ввода 

текстовой информации и манипулирования экранными объектами  

-  клавиатура  и  мышь  (и  разнообразные устройства 

аналогичного назначения) 

Ф +    

13 Копировальный аппарат Д +    

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации     
14 Устройства     создания      графической     информации Ф     
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(графический планшет) 

15 Сканер Д +    
16 Цифровой фотоаппарат Д +    
17 Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер) Д -    
18 Цифровая видеокамера Д -    
19 Web-камера Д/Ф -    
20 Устройства   ввода/вывода   звуковой   информации   -микрофон, 

наушники 

Ф +    

21 Устройства   ввода/вывода   звуковой   информации   -микрофон, 
колонки и наушники 

Д +    

22 Внешний накопитель информации Д -    
23 Мобильное устройство для хранения информации (флеш-память) Д -    

 Расходные материалы     
24 Бумага  +    
25 Картриджи для лазерного принтера  -    
26 Картриджи для струйного цветного принтера  +    
27 Картриджи для копировального аппарата  -    
28 Дискеты  +    
29 Диск для записи (CD-R или CD-RW)  +    
30 Спирт для протирки оборудования  +    
5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    
1 Конструктор для изучения логических схем П -    
2 Комплект оборудования для цифровой измерительной 

естественно-научной лаборатории на базе стационарного и/или 
карманного компьютеров 

П -    

6.МОДЕЛИ    
1 Устройство персонального компьютера Д/Ф -    
2 Преобразование информации в компьютере Д/Ф -    
3 Информационные сети и передача информации Д/Ф -    
4 Модели основных устройств ИКТ Д/Ф -    
7.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ    
1 Компьютерный стол Д/Ф +    
2 Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной 

поверхностью 

Д +    

3 Интерактивная доска Д +    
4 Стойки для хранения компакт-дисков, запирающаяся на ключ Д -    
5 Запирающиеся шкафы для хранения оборудования Д -    

    

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

наличие    

ФИЗИКА    
1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ    

1 Тематические таблицы по физике Д /Ф +    
2 Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов Д -    

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА    
1 Электронные библиотеки по курсу Д/П +    
2 Инструментальная компьютерная среда для 

моделирования 
 +    

3 Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам 

Д/П +    

4 Электронные библиотеки по курсу Д/П +    
3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)    
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1 Видеофильмы Д +    
2 Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса физики Д +    

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)    
1 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц 

Д +    

2 Экспозиционный экран (минимальные размеры 

1,25х1,25мм) 

Д -    

3 Видеоплейер (видеомагнитофон) Д +    
4 Телевизор с универсальной подставкой (не менее 72 см 

диагональ) 

Д -    

5 Персональный компьютер Д +    
6 Графопроектор Д -    
7 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц 

Д +    

8 Мультимедийный компьютер Д +    
9 Мультимедиапроектор Д +    
10 Интерактивная доска Д +    

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    
1 Амперметр лабораторный-15шт. К +    
2 Вольтметр лабораторный-15шт. К +    
3 Милиамперметр лабораторный-15шт К +    
4 Набор по молекулярной физике и термодинамике К +    
5 Набор по электричеству К +    

 Наборы для проектной деятельности:      
1 Набор для изучения погрешностей К +    
2 Набор для изучения теплового расширения К +    
3 Модель теплового предохранителя К +    
Демонстрационное оборудование:    
1 Приборы и принадлежности общего назначения Д +    
2 Комплект приборов и приспособлений для опытов с 

использованием компьютора 

Д +    

3 Источник постоянного напряжения Д +    
4 Штатив универсальный физический Д +    
5 Комплект соединительных проводов Д +    
Приборы демонстрационные. Молекулярная физика:    

 Комбинированный датчик абсолютного давления и 

температуры 

Д +    

 Прибор для изучения газовых законов с помощью компьютора Д +    

 Набор для опытов для изучения тепловых явлений Д +    

 Термометр электронный Д +    
Приборы демонстрационные. Электродинамика и электричество:    

 Комплексный набор по электричеству Д +    

 Комбинированный датчик тока и напряжения Д +    

 Набор из пяти проводов со штекерами черного цвета Д +    

 Набор проводов с зажимами(10шт.) Д +    

 Лампа на подставке Д +    

 Набор резисторов Д +    

 Конденсатор Д +    

 Держатель батарей Д +    

 Набор из двух стержневых магнитов Д +    

 Электрометры с принадлежностями Д +    

 Машина электрофорная Д +    
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 Комплект «Султаны электрические» Д +    

 Маятники электростатические (пара) Д +    

 Штативы изолирующие (пара) Д +    

 Палочки из стекла и эбонита Д +    

 Конденсатор раздвижной. Д +    
Приборы демонстрационные.Механика:    

 Комплект для опытов по кинематике и динамике 

прямолинейного движения с разборной направляющей 

Д +    

 Датчик расстояний Д +    

 Адаптер для установки датчика расстояний на каретку Д +    

 Зажим для крепления направляющей по механике под углом Д +    

 Блок для изучения трения Д +    

 Адаптер для подключения оптических датчиков 

Оптические ворота 

Д +    

 Комплект держателей оптических ворот Д +    

 Комплект гребѐнок для каретки Д +    

 Динамометр лаболаторный10Н Д +    

 Динамометр лабораторный5Н Д +    

 Комплект для изучения вращательного и колебательного 

движения 

Д +    

       
Наименования объектов и средств материально-технического      Необходимое       наличие 
обеспечения                                                                       количество 

   

БИОЛОГИЯ    
1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ    

 ТАБЛИЦЫ      
1.1 Анатомия, физиология и гигиена человека Д +    
1.2 Биотехнология  -    
1.3 Генетика Д -    
1.4 Единицы измерений, используемых в биологии  -    
1.5 Основы экологии Д -     
1.6 Портреты учѐных-биологов Д -     
1.7 Правила поведения в учебном кабинете Д -     
1.8 Правила поведения на экскурсии Д -     
1.9 Правила поведения с цифровым микроскопом  -     
1.10 Развитие животного и растительного мира Д +     
1.11 Систематика животных Д -     
1.12 Систематика растений Д -     
1.13 Строение, размножение и разнообразие животных Д +     
1.14 Строение, размножение и разнообразие растений Д +     
1.15 Схема строения клеток живых организмов Д +     
1.16 Уровни организации живой природы Д +     

 КАРТЫ Д      
1.17 Биосферные заповедники и национальные парки мира  -     
1.18 Заповедники и заказники России Д -     
1.19 Зоогеографическая карта мира Д -     
1.20 Зоогеографическая карта России Д -     
1.21 Население и урбанизация мира Д -     
1.22 Природные зоны России Д -     
1.23 Центры происхождения культурных растений и домашних 

животных 

Д -     

 АТЛАСЫ       
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1.24 Анатомия человека  -     
1.25 Беспозвоночные животные  -     
1.26 Позвоночные животные  -     
1.27 Растения. Грибы. Лишайники.  -     

        
2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА     
2.1 Цифровые компоненты к учебно-методическим комплексам 

по основным разделам курса биологии 

Д/П + 

2.2 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу 
биологии, в том числе задачник 

Д/П - 

2.3 Задачник (цифровая база данных для создания тематических 

и итоговых разноуровневых и тренировочных и проверочных 
материалов для организации фронтальной и индивидуальной 
работы) 

   

2.4 Общепользовательские цифровые инструменты учебной 
деятельности 

 -  

2.5 Специализированные цифровые инструменты учебной 
деятельности 

 +  

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) г    

 ВИДЕОФИЛЬМЫ   
3.1 Фрагментарный видеофильм о сельскохозяйственных 

животных 

Д -  

3.2 Фрагментарный видеофильм о строении, размножении и 

среде обитания растений основных отделов 

Д - 

3.3 Фрагментарный видеофильм о беспозвоночных животных Д - 

3.4 Фрагментарный видеофильм по обмену веществ растений и 

животных 

Д -  

3.5 Фрагментарный видеофильм по генетике Д - 

3.6 Фрагментарный видеофильм по эволюции живых 
организмов 

Д -  

3.7 Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по 

отрядам) 

Д - 

3.8 Фрагментарный видеофильм об охране природы в России Д - 

3.9 Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии 

человека 
 - 

3.10 Фрагментарный видеофильм по гигиене человека Д - 

3.11 Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи Д - 

3.12 Фрагментарный видеофильм по основным экологическим 

проблемам 

Д - 

3.13 Фрагментарный видеофильм по селекции живых 
организмов 

Д - 

3.14 Фрагментарный видеофильм: происхождение и развитие 

жизни на Земле 

Д - 

 СЛАИДЫ-ДИАПОЗИТИВЫ Д  
3.15 Методы и приемы работы в микробиологии Д - 

3.16 Многообразие бактерий, грибов Д - 

3.17 Многообразие беспозвоночных животных (презентация) Д - 

3.18 Многообразие позвоночных животных (презентация) Д - 

3.19 Многообразие растений Д - 

 ТРАНСПАРАНТЫ   
3.20 Цитогенетические процессы и их использование человеком 

(биосинтез белка, деление клетки, гаметогенез, 

клонирование, иммунитет человека, фотосинтез и др.) 

Д  

3.21 Набор по основам экологии Д - 

3.22 Рефлекторные дуги рефлексов Д - 
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3.23 Систематика беспозвоночных животных Д - 

3.24 Систематика покрытосеменных Д - 

3.25 Систематика бактерий Д - 

3.26 Систематика водорослей Д - 

3.27 Систематика грибов Д - 

3.28 Систематика позвоночных животных Д - 

3.29 Строение беспозвоночных животных Д - 

3.30 Строение и размножение вирусов Д - 

3.31 Строение позвоночных животных Д - 

3.32 Строение цветков различных семейств растений Д - 

3.33 Структура органоидов клетки Д - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)    
4.1 Диапроектор (слайд-проектор) Д -     
4.2 Набор компьютерных датчиков с собственными 

индикаторами или подключаемых к карманным портативным 

компьютерам (должен входить в комплект) 

Д  

4.3 Мультимедийный компьютер Д + 

4.4 Сканер Д + 

4.5 Принтер лазерный Д + 

4.6 Цифровая видеокамера Д - 

4.7 Цифровая фотокамера Д - 

4.8 Слайд-проектор Д - 

4.9 Мультимедиа-проектор Д + 

4.10 Стол для проектора Д - 

4.11 Экран (на штативе или навесной) Д + 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  J    

 Приборы, 

приспособления 
      

5.1 Барометр Д -     
5.2 Весы аналитические  -     
5.3 Весы учебные с разновесами Д -     
5.4 Гигрометр Д -    
5.5 Комплект для экологических исследований Р -    
5.6 Комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ 
 +    

5.7 Комплект оборудования для комнатных растений Р -    
5.8 Комплект оборудования для содержания животных  -    
5.9 Лупа бинокулярная Д -    
5.10 Лупа ручная  +    
5.11 Лупа штативная  -    
5.12 Микроскоп школьный ув. 300 - 500 Д +    
5.13 Микроскоп лабораторный  -    
5.14 Термометр наружный  -    
5.15 Термометр почвенный  -    
5.16 Термостат  -    
5.17 Тонометр Д -    
5.18 Цифровой микроскоп или микрофотонасадка  +    
5.19 Эргометр  -    

 РЕАКТИВЫ М МАТЕРИАЛЫ      
5.20 Комплект реактивов для базового уровня Д -    
5.21 Комплект реактивов для профильного уровня  -    

 МОДЕЛИ      
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 Модели объѐмные      
5.22 Модели цветков различных семейств Д -    
5.23 Набор "Происхождение человека" Д -    
5.24 Набор моделей органов человека Р +    
5.25 Торс человека Д -    
5.26 Тренажер для оказания первой помощи Д -    

 МОДЕЛИ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ      
5.27 Скелет человека разборный Д +    
5.28 Скелеты позвоночных животных Р +    
5.29 Череп человека расчлененный  -    

 МОДЕЛИ РЕЛЬЕФНЫЕ      
5.30 Дезоксирибонуклеиновая кислота Д +    
5.31 Набор моделей по строению беспозвоночных животных Д -    
5.32 Набор моделей по анатомии растений Д -    
5.33 Набор моделей по строению органов человека Д -    
5.34 Набор моделей по строению позвоночных животных Д -    

 Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) Д     
5.35 Генетика человека Д -    
5.36 Круговорот биогенных элементов Д -    
5.37 Митоз и мейоз клетки Д -    
5.38 Основные генетические законы Д -    
5.39 Размножение различных групп растений (набор) Д -    
5.40 Строение клеток растений и животных Д -    
5.41 Типичные биоценозы Д -    
5.42 Циклы развития паразитических червей (набор) Д -    
5.43 Эволюция растений и животных Д -    

 МУЛЯЖИ Д     
5.44 Плодовые тела шляпочных грибов Р -    
5.45 Позвоночные животные (набор) Р -    
5.46 Результаты искусственного отбора на примере плодов 

культурных растений 
Р -    

 НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ      
5.47 Гербарии, иллюстрирующие морфологические, Р +    

 систематические признаки растений, экологические      

 особенности разных групп      

 ВЛАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ      
5.48 Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) Р -    
5.49 Строение глаза млекопитающего Р -    

 МИКРОПРЕПАРАТЫ      
5.50 Набор микропрепаратов по ботанике Р +    
5.51 Набор микропрепаратов по зоологии (проф.) Р -    
5.52 Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) Р +    
5.53 Набор микропрепаратов по общей биологии (проф.) Р -    
5.54 Набор микропрепаратов по разделу "Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники" (базовый) 

Р -    

5.55 Набор микропрепаратов по разделу "Человек" (базовый) Р +    
5.56 Набор микропрепаратов по разделу "Животные"(базовый) Р +    

 КОЛЛЕКЦИИ      
5.57 Вредители сельскохозяйственных культур Р -    
5.58 Ископаемые растения и животные  -    
5.59 Морфоэкологические адаптации организмов к среде обитания 

(форма, окраска и пр.) 
 -    
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 ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ      

 Комнатные растения по экологическим группам      
5.60 Тропические влажные леса  -    
5.61 Влажные субтропики. Сухие субтропики  -    
5.62 Пустыни и полупустыни  -    
5.63 Водные растения  -    

 Беспозвоночные животные      
5.64 Простейшие  -    
5.65 Черви  -    
5.66 Насекомые  -    
5.67 Моллюски  -    

 Позвоночные животные (содержатся при соблюдении      

 санитарно-гигиенических норм)      
5.68 Млекопитающие (хомячки, морские свинки)  -    
5.69 Рыбы местных водоѐмов  -    
5.70 Аквариумные рыбы  -    
5.71 Мелкие певчие птицы, волнистые попугаи  -    

 ИГРЫ      
5.72 Настольные развивающие игры по экологии П -    
5.73 Биологические конструкторы  -    

 СИСТЕМА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ      
5.74 Универсальные измерительные комплексы Ф -    
5.75 Приставка токовая 0 - 14 рН Ф -    
5.76 Электрод рН Ф -    
5.77 Датчик содержания кислорода с адаптером Ф -    
5.78 Датчик частоты сокращения сердца 0 - 200 ударов/мин. Ф -    
5.79 Датчик освещенности Ф -    
5.80 Датчик температуры -

25 - + 110 °С 

Ф -    

5.81 Датчик влажности повышенной точности 0 - 100% 

(точность 5%) 

Ф -    

5.82 Датчик дыхания +/- 315 л/мин. Ф -    
5.83 Измерительный интерфейс, устройство для регистрации и 

сбора данных 
 -    

5.84 Программное обеспечение для регистрации и сбора данных 

(лицензия на лабораторию) 

Ф -    

5.85 Методические материалы к цифровой лаборатории по 

биологии и химии 

Ф -    

5.86 Контейнер для хранения датчиков (биология) Ф -    
5.87 Раздаточный контейнер для датчиков Ф -    

 ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ      

 Экскурсионное оборудование используется на группу 

учащихся 
     

5.88 Бинокль Д -    
5.89 Морилка для насекомых П -    
5.90 Папка гербарная П -    
5.91 Пресс гербарный П -    
5.92 Рулетка Д -    
5.93 Совок для выкапывания растений П -    
6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ    
6.1 Микробиологическая лаборатория  +     
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Наименования объектов и средств материально-технического Необходимое наличие 

обеспечения количество  
ХИМИЯ 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.1 Комплект портретов учѐных-химиков Д - 

1.2 Серия справочных таблиц по химии ("Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева", "Растворимость 
солей, кислот и оснований в воде", "Электрохимический ряд 
напряжений металлов", "Окраска индикаторов в различных 
средах") 

Д + 

1.3 Серия инструктивных таблиц по химии Д + 

1.4 Серия таблиц по неорганической химии Д + 

1.5 Серия таблиц по органической химии Д + 

1.6 Серия таблиц по химическим производствам Д - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Цифровые компоненты к учебно-методическим комплексам по 

основным разделам курса химии, в том числе задачник 

Д - 

2.2 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу 

химии, в том числе задачник 

Д - 

2.3 Задачник (цифровая база данных для создания тематических и 
итоговых разноуровневых и тренировочных и проверочных 
материалов для организации фронтальной и индивидуальной 
работы) 

Д  

2.4 Общепользовательские цифровые инструменты учебной 
деятельности 

Д - 

2.5 Специализированные цифровые инструменты учебной 
деятельности 

Д - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3.1 Комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем 
разделам) 

Д - 

3.2 Комплект видеофильмов по органической химии (по всем 

разделам) 

Д - 

3.3 Комплект слайдов (диапозитивов) по неорганической химии 
(по всем разделам курса) 

Д - 

3.4 Комплект слайдов (диапозитивов по органической химии) Д - 

3.5 Комплект транспарантов по неорганической химии: строение 

атома, строение вещества, химическая связь 

Д - 

3.6 Комплект транспарантов по органической химии: строение 

органических веществ, образование сигма- и пи-связей 

Д - 

3.7 Комплект транспарантов по химическим производствам Д - 

3.8 Комплект фолий (кодопленок) по основным разделам 
неорганической и органической химии 

Д - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

4.1 Графопроектор (оверхед-проектор) Д  
4.2 Видеомагнитофон (видеоплейер) Д - 

4.3 Набор компьютерных датчиков с собственными индикаторами 
или подключаемых к карманным портативным компьютерам 
(должен входить в комплект) 

Д  

4.4 Телевизор (с диагональю экрана не менее 72 см) Д - 

4.5 Мультимедийный компьютер Д + 

4.6 Сканер с приставкой для сканирования слайдов Д - 

4.7 Принтер лазерный Д + 

4.8 Цифровая видеокамера Д - 

4.9 Цифровая фотокамера Д - 

4.10 Слайд-проектор Д - 

4.11 Мультимедиа-проектор Д + 



 

 

153 

 

4.12 Стол для проектора Д - 

4.13 Экран (на штативе или навесной) Д + 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Общего назначения   
5.1.1 Аппарат (установка) для дистилляции воды Д - 

5.1.2 Весы (до 500 кг) Д - 

5.1.3 Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) Д + 

5.1.4 Доска для сушки посуды Д - 

5.1.5 Комплект электроснабжения кабинета химии Д  
5.2 Демонстрационные Д  
5.2.1 Набор посуды и принадлежностей демонстрационных опытов 

по химии 

Д + 

5.2.2 Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих 

химические производства 

Д - 

5.2.3 Столик подъѐмный Д + 

5.2.4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д + 

5.2.5 Штатив металлический ШЛБ Д + 

5.2.6 Экран фоновый чернобелый (двусторонний) Д - 

5.2.7 Набор флаконов (250 -300 мл для хранения растворов 

реактивов) 

Д + 

5.3 Специализированные приборы и аппараты Д  
5.3.1 Аппарат (прибор) для получения газов Д - 

5.3.2 Аппарат для проведения химических реакций АПХР Д - 

5.3.3 Горелка универсальная ГУ Д - 

5.3.4 Источник тока высокого напряжения (25 кВ) Д - 

5.3.5 Набор для опытов по химии с электрическим током Д - 

5.3.6 Комплект термометров (0 - 100 °С; 0 - 360 °С) Д - 

5.3.7 Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ Д - 

5.3.8 Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической 

реакции от условий 

Д - 

5.3.9 Прибор для окисления спирта над медным катализатором Д - 

5.3.10 Прибор для определения состава воздуха Д - 

5.3.11 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров Д - 

5.3.12 Прибор для собирания и хранения газов Д - 

5.3.13 Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ Д - 

5.3.14 Эвдиометр Д - 

5.3.15 Установка для перегонки Д - 

5.3.16 Установка для фильтрования под вакуумом Д - 

5.4 Комплекты для лабораторных опытов и практических  - 

 занятий по химии   
5.4.1 Весы Р + 

5.4.2 Набор посуды и принадлежностей для ученического 

эксперимента 

Р + 

5.4.3 Набор для экологического мониторинга окружающей среды Р - 

5.4.4 Набор посуды и принадлежностей для курса "Основы 

химического анализа" 

Р - 

5.4.5 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 - 50 мл) Р - 

5.4.6 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов Р + 

5.4.7 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) Р + 

5.4.8 Набор по электрохимии лабораторный Р - 

5.4.9 Набор по тонкослойной хроматографии Р - 

5.4.10 Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл) Р + 

5.4.11 Прибор для получения газов Р + 

5.4.12 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров Р - 

5.4.13 Штатив лабораторный химический ШЛХ Р + 
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5.5 Модели   
5.5.1 Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида 

углерода, железа, магния, меди, поваренной соли, йода, льда 

или конструктор для составления молекул 

Д + 

5.5.2 Набор для моделирования строения неорганических веществ Д/Р - 

5.5.3 Набор для моделирования строения органических веществ Д/Р - 

5.5.4 Набор для моделирования типов химических реакций (модели-

аппликации) 
 - 

5.5.5 Набор для моделирования электронного строения атомов  - 

5.5.6 Набор для моделирования строения атомов и молекул (в виде 

кольцегранников) 
 - 

5.5.7 Модели - электронные стенды. Справочно-информационный 

стенд "Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева" 

  

5.6 Натуральные объекты коллекции Р  
5.6.1 Алюминий Р + 

5.6.2 Волокна Р + 

5.6.3 Каменный уголь и продукты его переработки Р + 

5.6.4 Каучук Р + 

5.6.5 Металлы и сплавы Р + 

5.6.6 Минералы и горные породы Р + 

5.6.7 Набор химических элементов Р - 

5.6.8 Нефть и важнейшие продукты еѐ переработки Р + 

5.6.9 Пластмассы Р + 

5.6.10 Стекло и изделия из стекла Р + 

5.6.11 Топливо Р + 

5.6.12 Чугун и сталь Р + 

5.6.13 Шкала твѐрдости Р + 

5.7 Реактивы   
5.7.1 Набор N 1 ОС "Кислоты". Кислота серная 4,800 кг. Кислота 

соляная 2,500 кг 

Д/Р + 

5.7.2 Набор N 2 ОС "Кислоты". Кислота азотная 0,300 кг. Кислота 

ортофосфорная 0,050 кг 

Д/Р + 

5.7.3 Набор N 3 ОС "Гидроксиды". Аммиак 25% 0,500 кг. Бария 
гидроксид 0,050 кг. Калия гидроксид 0,200 кг. Кальция 
гидроксид 0,500 кг. Натрия гидроксид 0,500 кг 

Д/Р + 

5.7.4 Набор N 4 ОС "Оксиды металлов". Алюминия оксид 0,100 кг. 
Бария оксид 0,100 кг. Железа (III) оксид 0,050 кг. Кальция 
оксид 0,100 кг. Магния оксид 0,100 кг. Меди (II) оксид 
(гранулы) 0,200 кг. Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг. 

Д/Р +(частично) 

 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

наличие 

География 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Печатные пособия   

 Таблицы   
1 Ориентирование на местности Д + 

2 Богатство морей России Д + 

3 Способы добычи полезных ископаемых Д + 

4 Воды суши Д + 

5 Животный мир материков Д + 

6 Календарь наблюдений за погодой К + 

7 Климат России Д + 

8 Основные зональные типы почв земного шара Д + 



 

 

155 

 

9 Основные зональные типы почв России Д + 

10 План и карта Д + 

11 Полезные ископаемые и их использование Д + 

12 Растительный мир материков Д + 

13 Рельеф и геологическое строение Земли Д + 

14 Таблицы по охране природы Д + 

15 Типы климатов земного шара Д + 

 Портреты  + 

1 Набор «Путешественники» Д - 

2 Набор «Ученые-географы» Д - 

 Карты мира   
1 Важнейшие культурные растения К + 

2 Великие географические открытия К + 

3 Внешние экономические связи К + 

4 Глобальные проблемы человечества К + 

5 Зоогеографическая К + 

 
6 Карта океанов К + 

7 Климатическая К + 

8 Климатические пояса и области К + 

9 Машиностроение и металлообработка К + 

10 Народы К + 

11 Политическая К + 

12 Почвенная К + 

13 Природные зоны К + 

14 Природные ресурсы К + 

15 Растительности К + 

16 Религии К + 

17 Сельское хозяйство К + 

18 Строение земной коры и полезные ископаемые К + 

19 Текстильная промышленность К + 

20 Транспорт и связь К + 

21 Урбанизация и плотность населения К + 

22 Уровни социально-экономического развития стран мира - - 

23 Физическая - - 

24 Физическая полушарий К + 

25 Химическая промышленность К + 

26 Черная и цветная металлургия К + 

27 Экологические проблемы К + 

28 Экономическая К + 

29 Энергетика К + 

 Карты материков, их частей и океанов   
1 Австралия и Новая Зеландия (социально-

экономическая) 

К + 

2 Австралия и Океания (физическая карта) К + 

3 Австралия и Океания (хозяйственная деятельность 

населения) 

К + 

4 Антарктида (комплексная карта) К + 

5 Арктика (комплексная карта) К + 

6 Атлантический океан (комплексная карта) К + 

7 Африка (политическая карта) К + 

8 Африка (социально-экономическая) К + 

9 Африка (физическая карта) К + 

10 Африка (хозяйственная деятельность населения) К + 

11 Евразия (политическая карта) К + 
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12 Евразия (физическая карта) К + 

13 Евразия (хозяйственная деятельность населения) К + 

14 Европа (политическая карта) К + 

15 Европа (физическая карта) К + 

16 Европа (хозяйственная деятельность населения) К + 

17 Зарубежная Европа (социально-экономическая) К + 

18 Индийский океан (комплексная карта) К + 

19 Северная Америка (политическая карта) К + 

20 Северная Америка (социально-экономическая) К + 

21 Северная Америка (физическая карта) К + 

22 Северная Америка (хозяйственная деятельность населения) К + 

23 Тихий океан (комплексная карта) К + 

24 Центральная и Восточная Азия (социально-

экономическая) 

К + 

25 Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) К + 

26 Юго-Западная Азия (социально-экономическая) К + 

27 Южная Азия (социально-экономическая) К + 

28 Южная Америка (политическая карта) К + 

29 Южная Америка (социально-экономическая) К + 

30 Южная Америка (физическая карта) К + 

31 Южная    Америка     (хозяйственная     деятельность 

населения) 

К + 

 Карты России   
1 Агроклиматические ресурсы К + 

2 Агропромышленный комплекс К + 

3 Административная К + 

4 Водные ресурсы К + 

5 Восточная Сибирь (комплексная карта) К + 

 
6 Восточная Сибирь (физическая карта) К + 

7 Геологическая К + 

8 Дальний Восток (комплексная карта) К + 

9 Дальний Восток (физическая карта) К + 

10 Европейский Север России (комплексная карта) К + 

11 Европейский Север России (физическая карта) К + 

12 Европейский Юг России (комплексная карта) К + 

13 Европейский Юг России (Физическая карта) К + 

14 Западная Сибирь (комплексная карта) К + 

15 Западная Сибирь (физическая карта) К + 

16 Земельные ресурсы К + 

17 Климатическая К + 

18 Легкая и пищевая промышленность К + 

19 Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность К + 

20 Машиностроение и металлообработка К + 

21 Народы К + 

22 Плотность населения К + 

23 Поволжье (комплексная карта) К + 

24 Поволжье (физическая карта) К + 

25 Почвенная К + 

26 Природные зоны и биологические ресурсы К + 

27 Растительности К + 

28 Северо-Запад России (комплексная карта) К + 

29 Северо-Запад России (физическая карта) К + 

30 Социально-экономическая К + 

31 Тектоника и минеральные ресурсы К + 
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32 Топливная промышленность К + 

33 Транспорт К + 

34 Урал (комплексная карта) К + 

35 Урал (физическая карта) К + 

36 Физическая К + 

37 Химическая промышленность К + 

38 Центральная Россия (комплексная карта) К + 

39 Центральная Россия (физическая карта) К + 

40 Черная и цветная металлургия К + 

41 Экологические проблемы К + 

42 Электроэнергетика К + 

 Рельефные физические карты   
1 Восточная Сибирь К - 

2 Дальний Восток К - 

3 Кавказ К - 

4 Полушария К - 

5 Пояс гор Южной Сибири К - 

6 Россия К - 

7 Урал К - 

 Альбомы демонстрационного и раздаточного   

 материала   
1 Набор учебных топографических карт (учебные топокарты 

масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

К + 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы Д + 

2 Начальный курс географии Д + 

3 География 7 класс. Материки, океаны, народы и страны Д + 

4 География 8 класс. Россия: природа и население Д + 

5 География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы Д + 

6 География 10 класс. Экономическая и социальная география 

мира 

- - 

7 Библиотека электронных наглядных пособий по курсам 

географии 

Д + 

8 Учебная геоинформационная система Д + 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи, высотная поясность 

К + 

2 Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в 

Америку 

К + 

3 Памятники природы К + 

4 Города России К + 

5 Крупнейшие города мира К + 

6 Видеофильм о русских ученых-географах Д + 

7 Видеофильм об известных путешественниках Д + 

8 Наша живая планета Д + 

9 Озеро Байкал Д + 

10 Уроки из космоса. Ожившая карта Д + 

11 Реки России Д + 

12 Воронежский заповедник Д + 

13 Крупнейшие реки мира Д + 

14 Восточная и Северо-Восточная Сибирь Д + 

15 Восточно-Европейская равнина Д + 

16 Вулканы и гейзеры Д + 

17 Выветривание Д + 

18 Высотная поясность Д + 
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19 Географическая оболочка Д + 

20 Опасные природные явления Д + 

21 Горы и горообразование Д + 

22 Загадки Мирового океана Д + 

23 Камчатка Д + 

24 Корея Д + 

25 Ландшафты Австралии Д + 

26 Ландшафты Азии Д + 

27 Ландшафты Африки Д + 

28 Ландшафты Северной Америки Д + 

29 Ландшафты Южной Америки Д + 

30 Страны и народы Азии Д + 

31 Страны и народы Африки Д + 

32 Страны и народы Северной Америки Д + 

 
33 Страны и народы Южной Америки Д + 

34 Заповедные территории России Д + 

35 Общие физико-географические закономерности Д + 

36 Современная политическая карта мира Д + 

37 Заповедные территории мира Д + 

38 Ступени в подземное царство Д + 

39 Уссурийская тайга Д + 

40 Антарктида Д + 

41 Арктика Д + 

42 Великие Географические открытия Д + 

43 Глобальные проблемы человечества Д + 

44 Современные географические исследования Д + 

45 Земля и Солнечная система Д + 

 Слайды (диапозитивы)   
46 География России - - 

47 Ландшафты Земли - - 

48 Природные явления - - 

49 Население мира - - 

50 Минералы и горные породы - - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Мультимедийный компьютер Д + 

2 Средства телекоммуникации Д - 

3 Мультимедиапроектор Д + 

4 Экран (на штативе или навесной) Д + 

5 Принтер лазерный Д + 

6 Принтер струйный цветной Д - 

7 Сканер Д - 

8 Видеомагнитофон Д - 

9 Телевизор Д - 

10 Слайд-проектор Д + 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Теллурий Д - 

2 Компас ученический Д + 

3 Теодолит Д - 

4 Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, 

гигрометр волосяной учебный, аспирационный психрометр, 

барометр-анероид учебный, осадкомер, флюгер, чашечный 

анемометр, будка метеорологическая) 

Д  

5 Линейка визирная Д + 

6 Мензула с планшетом Д + 
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7 Нивелир школьный Д + 

8 Угломер школьный Д + 

9 Штатив для мензул, комплектов топографических приборов Д - 

10 Рулетка Д + 

11 Молоток геологический Д - 

12 Набор условных знаков для учебных топографических карт Д - 

13 Магнитная доска для статичных пособий Д - 

14 Полевая геохимическая лаборатория Д - 

 Модели   
15 Модель Солнечной системы Д + 

16 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 Д + 

17 Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) Д + 

18 Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 

К - 

19 Строение складок в земной коре и эволюция рельефа Д - 

20 Модель вулкана Д - 

 Расходные материалы, реактивы   
21 Запасной комплект реактивов для полевой 

геохимической лаборатории 

Д - 

 Натуральные объекты   

 Коллекции   
22 Коллекция горных пород и минералов Ф + 

23 Коллекция полезных ископаемых различных типов Ф + 

24 Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

•   хлопчатобумажных тканей 

Ф  

25 Коллекция по производству чугуна и стали» Ф - 

26 Коллекция по нефть и нефтепродуктам Ф + 

27 Коллекция по производству меди Ф - 

28 Коллекция по производству алюминия Ф - 

29 Шкала твердости Мооса Ф - 

30 Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и 

минералов 

Ф + 

 Гербарии   
31 Гербарий растений природных зон России Д + 

32 Гербарий основных сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в России 

Д + 

33 Гербарий основных сельскохозяйственных культур мира Д - 

 Специализированная учебная мебель   
34 Ящик-табличник Д + 

35 Картохранилище Д + 

36 Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д + 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Ящик-табличник Д + 

2 Картохранилище Д + 

3 Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д + 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

наличие 

Природоведение 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Стандарт основного общего образования по Д + 
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природоведению 

2 Примерная программа основного общего образования по 

природоведению 

Д + 

3 Сборник авторских программ по природоведению Д + 

4 Дидактические материалы к урокам природоведения Д + 

5 Учебник Природоведения под редакцией 

Сонин,Плешакова 

К + 

6 Рабочая тетрадь по природоведению Ф + 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Справочные       информационные       ресурсы       по 

природоведению (электронная энциклопедия, атласы карт, 

определители растений и животных, справочные материалы и 

Интернет-ресурсы) 

К + 

2 Компакт-диски для создания тематических и итоговых 

разноуровневых    тренировочных    и    проверочных 

материалов     для     организации     фронтальной     и 

индивидуальной работы 

К + 

 Электронная библиотека наглядных пособий по 

природоведению 

К + 

 Игровые компьютерные программы (по темам курса 

природоведения) 

К + 

 Экранно-звуковые пособия К + 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Комплект     слайдов     (диапозитивов)     по     курсу 

природоведения 

К + 

2 Набор кодопленок (фолий) по курсу природоведения Ф + 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Компьютер мультимедийный Д + 

2 Принтер Д + 

3 Цифровой фотоаппарат - - 

4 Видеокамера - - 

5 Мультимедийный проектор Д + 

6 Проекционный экран Д + 

7 Телевизор с диагональю не менее 72 см - - 

8 Видеомагнитофон (видеоплеер) - - 

9 Графопроектор - - 

10 Диапроектор - - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Комплект      для      конструирования      простейших 

измерительных приборов (измерение массы, времени и 
д р )  

Д + 

2 Комплект для проведения наблюдений за погодой, включая 

термометр, мензурку для сбора    дождевой воды, анемометр, 

флюгер 

Д + 

3 Комплект «Явления превращения веществ» Д + 

4 Комплект  для   моделирования   строения   атомов   и молекул - - 

5 Комплект «Механические явления» - - 

6 Комплект «Тепловые явления» - - 

7 Комплект «Световые явления» - - 

8 Комплект    лабораторного     оборудования    (штатив 

лабораторный, стаканы, чашки Петри, стаканы мерные, 

пробирки, колбы, стеклянные палочки и т.д.) 

Д + 

9 Модель Солнечной системы Д + 

10 Теллурий* - - 

11 Глобус Земли физический Д + 
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12 Глобус Земли физический лабораторный Д + 

13 Компас Д + 

14 Весы лабораторные Д + 

15 Комплект «Оказание первой помощи» Д + 

16 Микроскоп* Д + 

17 Комплект        посуды        с        принадлежностями 

демонстрационный 

- - 

18 Столик подъемный - - 

19 Штатив демонстрационный Д + 

20 Барометр-анероид* Д + 

21 Весы напольные - - 

22 Цифровая лаборатория по природоведению (на базе 

карманных    компьютеров),    включающая    датчики 

температуры, освещенности, расстояния, атмосферного 

давления*, датчик сердечных сокращений 

  

23 Цифровой микроскоп - - 

24 Комплект для проведения экологического практикума* - - 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Стол ученический К + 

2 Учительский стол. К + 

3 Демонстрационный стол. К + 

4 Шкаф для хранения образцов. К + 

    

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

наличие 

История 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории (синхронистические, хронологические, 

сравнительные, обобщающие). 

Д /Ф  

2 Схемы по основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории (отражающие причинно-следственные 

связи, системность ключевых событий, явлений и процессов 

истории). 

Д/Ф  

3 Диаграммы и графики, отражающие статистические данные 

по истории России и всеобщей истории 
Д/Ф - 

4 Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей 

истории. 
Д - 

5 Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных 

карт 

К + 

6 Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных 

карт 
К + 

7 Атлас по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с комплектом 

контурных карт 
К + 

8 Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с комплектом 

контурных карт 
К + 

9 Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных 

стран с комплектом контурных карт 
К + 

10 Атлас по истории России (с древнейших времен до кон. XV 

в.) с комплектом контурных карт 
К + 

11 Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом 

контурных карт 

К + 

12 Атлас по истории России (XIX - начало ХХ вв.) с комплектом 

контурных карт 

К + 

13 Атлас по Новейшей и современной истории России с К + 
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комплектом контурных карт 

14 Карты, картографические схемы, анимационные картосхемы 

по истории России и всеобщей истории 
Д/Ф + 

15 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по 

всем курсам (материалы по истории культуры и искусства, 

образа жизни в различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и технологии и 

т.д.) 

Ф  

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Электронные библиотеки по курсу истории.                            Д/П               + 

2 Электронная база данных для создания тематических и 

итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных 

материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы. 

Д  

3 Игровые компьютерные программы (по тематике курса 

истории) 
Д - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Видеофильмы по всеобщей истории и истории России Д + 

2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и 

истории России 
Д - 

3 Слайды (диапозитивы) по тематике курсов истории России и 

всеобщей истории. 
Д - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Телевизор с универсальной подставкой Д - 

2 Видеомагнитофон (видеоплейер) Д - 

3 Аудио-центр. Д - 

4 Мультимедийный компьютер Д - 

5 Сканер Д - 

6 Принтер лазерный Д - 

7 Копировальный аппарат Д - 

8 Цифровая видеокамера Д - 

9 Цифровая фотокамера Д - 

10 Диапроектор или оверхэд (графопроектор) Д - 

11 Мультимедиапроектор Д - 

12 Экран (на штативе или навесной) Д - 

13 Средства телекоммуникации Д - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц,карт 
 - 

2 Штатив для карт и таблиц  - 

3 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.)  - 

4 Шкаф (ящик) для хранения карт  + 

5 Ящики для хранения таблиц  + 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Компьютерный стол  - 

2 Шкаф 3 -х секционный (с остекленной средней секцией)  - 

    
Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Необходимое 

количество 

наличие 

Обществознание 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по основным разделам курса Д/Ф - 

2 Схемы по обществоведению (отражающие причинно-   
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следственные связи, системность социальных объектов, 

явлений и процессов) 

3 Диаграммы и графики, отражающие статистические данные 

различных социальных процессов 

 - 

4 Комплект «Государственные символы Российской Федерации» Д - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам обществоведения 

Д/П - 

2 Электронные библиотеки по курсу обществоведения Д - 

3 Игровые компьютерные программы (по тематике курса 

обществоведения) 
 - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Видеофильмы по обществоведению  - 

2 Слайды (диапозитивы) по тематике курсов 

обществоведения. 

Д - 

3 Аудиозаписи и фонохрестоматии по обществоведению  - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и таблиц 
 - 

2 Экспозиционный экран  - 

3 Видеомагнитофон, (видеоплейер) *  - 

4 Телевизор с универсальной подставкой  - 

5 Аудио-центр.  - 

6 Мультимедийный компьютер с графической операциональной 

системой, универсальными портами с приставками для записи 

компакт-дисков, звуковыми входами и выходами, оснащенный 

колонками, микрофоном и наушниками, с возможностью 

подключения к Internet. 

  

7 Сканер  - 

8 Принтер лазерный  - 

9 Копировальный аппарат  - 

10 Графопроектор (Оверхед)  - 

11 Диапроектор (Слайдпроектор)  - 

12 Мультимедийный проектор  - 

13 Средства телекоммуникации  - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Ящики для хранения таблиц Д + 

2 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.)  - 

3 Штатив для карт и таблиц  - 

 

Технология    
1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ    

 1.Печатные пособия      
1 Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем 

разделам технологической подготовки 

М -    

2 Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов 

каждого направления технологической подготовки 

учащихся 

М     

3 Раздаточные дидактические материалы по темам всех 

разделов каждого направления технологической 

подготовки учащихся 

К, П     

4 Раздаточные контрольные задания К -    
5 Портреты выдающихся деятелей науки и техники М -    
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6 Плакаты и таблицы по профессиональному 

самоопределению в сфере материального 

производства и сфере услуг. 

М     

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА    
1 Мультимедийные моделирующие и обучающие 

программы, электронные учебники по основным разделам 

технологии. 

М  

2 Электронные библиотеки и базы данных по 

основным разделам технологии. 

М - 

3 Интернет-ресурсы      по      основным     разделам 

технологии. 

М - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)    
1 Видеофильмы по основным разделам и темам программы М - 

2 Видеофильмы по современным направлениям развития 

технологий, материального производства и сферы услуг. 

М  

3 Таблицы-фолии и транспоранты-фолии по 

основным темам разделов программы 

М - 

4 Комплекты диапозитивов (слайдов) по различным темам и 

разделам программы 

М - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Экспозиционный экран на штативе или навесной М - 

2 Видеомагнитофон (видеоплейер) М - 

3 Телевизор с универсальной подставкой М - 

4 Цифровой фотоаппарат М - 

5 Мультимедийный компьютер М - 

6 Сканер М - 

7 Принтер М - 

89 Копировальный аппарат М - 

10 Мультимедийный проектор М - 

11 Плоттер М - 

12 Графопроектор (Оверхед-проектор) М - 

13 Диапроектор М - 

14 Средства телекоммуникации М - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Аптечка М + 

2 Халаты К - 

3 Очки защитные К - 

4 Лабораторный электрощит М - 

5 Устройство защитного отключения 

электрооборудования 

М - 

6 Система местной вентиляции М - 

7 Комплект инструментов для санитарно- технических работ П - 

8 Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ П - 

9 Комплект вспомогательного оборудования для ремонтно- 

отделочных работ 

П - 

10 Сантехнические установочные изделия Ф - 

11 Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за 

жилищем, одеждой и обувью 

М - 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

12 Станок ткацкий учебный М - 

13 Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) М - 

14 Стол рабочий универсальный К - 

15 Машина швейная бытовая универсальная К - 

16 Оверлок М - 

17 Комплект оборудования и приспособлений для влажно- М + 
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тепловой обработки 

18 Комплект инструментов и приспособлений для ручных 

швейных работ 

К - 

19 Комплект инструментов и приспособлений для вышивания К - 

20 Комплект для вязания крючком К - 

21 Комплект для вязания на спицах К - 

22 Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для 

моделирования 

П - 

23 Набор приспособлений для раскроя косых беек М - 

24 Набор санитарно-гигиенического оборудования для 

швейной мастерской 

К - 

25 Шаблоны стилизованной фигуры П - 

26 Набор измерительных инструментов для работы с тканями К + 

Раздел: Кулинария 

1 Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой М - 

2 Фильтр для воды М - 

3 Холодильник М - 

4 Печь СВЧ М - 

5 Весы настольные М - 

6 Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, 

плита, рабочий стол, шкаф, сушка для посуды) 

П  

7 Электроплиты П - 

8 Набор кухонного электрооборудования П - 

9 Набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов 

П - 

10 Комплект кухонной посуды для тепловой обработки 

пищевых продуктов 

П - 

11 Набор инструментов и приспособлений для 

тепловой обработки пищевых продуктов 

П - 

12 Набор инструментов для разделки рыбы П - 

13 Набор инструментов для разделки мяса П - 

14 Мясорубка (электромясорубка) П - 

15 Набор инструментов и приспособлений для 

разделки теста 

П - 

16 Комплект разделочных досок П - 

17 Набор мисок эмалированных П - 

18 Набор столовой посуды из нержавеющей стали К - 

19 Сервиз столовый М - 

20 Сервиз чайный М - 

21 Набор оборудования и приспособлений для 

сервировки стола 

М - 

Раздел: Электротехнические работы 

 Демонстрационный                               комплект 

электроизмерительных приборов 

М - 

1 Демонстрационный комплект радиоизмерительных 

приборов 

М - 

2 Демонстрационный комплект источников питания М - 

3 Демонстрационные комплекты 

электроустановочных изделий. 

М - 

4 Демонстрационный комплект радиотехнических деталей М - 

5 Демонстрационный комплект электротехнических 

материалов 

М - 

6 Демонстрационный комплект проводов и кабелей М - 

7 Комплект электроснабжения М - 

8 Лабораторный комплект электроизмерительных приборов Ф - 
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9 Лабораторный комплект радиоизмерительных приборов Ф - 

10 Лабораторный набор электроустановочных изделий Ф - 

11 Конструктор для моделирования источников получения 

электрической энергии. 

К - 

12 Конструктор для сборки электрических цепей К - 

13 Конструктор для моделирования подключения 

коллекторного электродвигателя, средств управления и 

защиты 

К  

14 Конструктор для сборки моделей простых 

электронных устройств 

К - 

15 Ученический набор инструментов для выполнения 

электротехнических работ 

К - 

16 Провода соединительные К - 

Раздел: Черчение и графика 

1 Ученический набор чертежных инструментов                      К            - 

2 Прибор чертежный К - 

3 Набор чертежных инструментов для выполнения 

изображений на классной доске 

М - 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления плакатов и таблиц 

М  

2 Компьютерный стол М - 

3 Секционные шкафы (стеллажи) для хранения 

инструментов, приборов, деталей 

М - 

4 Ящики для хранения таблиц и плакатов М + 

5 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и 

др.) 

М - 

6 Штатив для плакатов и таблиц М - 

7 Специализированное место учителя М - 

8 Ученические лабораторные столы 2-х местные с 

комплектом стульев 

Ф - 

Модели (или натуральные образцы) 

1 Комплект моделей механизмов и передач М - 

2 Модели для анализа форм деталей М - 

3 Модели для демонстрации образования 

аксонометрических проекций 

М - 

4 Модели образования сечений и разрезов М - 

5 Модели разъемных соединений М - 

6 Раздаточные модели деталей по различным 

разделам технологии 

К - 

9. Натуральные объекты   
1 Коллекции изучаемых материалов М - 

2 Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, 

метизные изделия, шкурка, металлопрокат, ножовочные 

полотна, пилки для лобзика, материалы для ремонтно-

отделочных работ, удобрения, средства защиты растений, 

пленка полиэтиленовая, бумага фильтровальная, горшочки 

и кубики торфяные и т.д.) 

М  

3 Комплект образцов материалов и изделий для санитарно-

технических работ 

М - 

4 Комплект образцов материалов для ремонтно-отделочных 

работ 

М - 

10 Игры и игрушки   
1 Игры и игрушки, развивающие пространственное 

воображение 

П - 
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2 Игры и игрушки, развивающие техническое мышление П - 

3 Игры и игрушки, развивающие образное мышление П - 

 

Иностранный язык    

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Печатные пособия   
1 Алфавит (настенная таблица) Д + 

2 Произносительная таблица Д + 

3 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандартах 

для каждого ступени обучения 

Д + 

4 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка 

Д + 

5 Карты на иностранном языке Д + 

 Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 
Д 

+ 

 Карта мира (политическая) Д + 

 Карта Европы (политическая, физическая) 
Д 

+ 

 Карта России (физическая) Д + 

6 Флаги стран(ы) изучаемого языка Д +    
7 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей стран изучаемого 

языка 

Д + 

2. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА МОГУТ 

БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)   
1 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные 

обучающие программы по иностранным языкам 

Д + 

2 Компьютерные словари Д + 

3 Электронные библиотеки Д + 

4 Игровые компьютерные программы (по изучаемым 

языкам) 

Д + 

5 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка 

Д + 

6 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте для разных ступеней обучения. 
Д - 

7 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, 

выделяемой в стандарте для разных ступеней обучения. 
Д  

8 Таблицы-фолии, соответствующие основным разделам 

грамматического материала, представленного в стандарте 

для разных ступеней обучения. 

Д  

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1 Мультимедийный компьютер Д - 

2 Принтер лазерный с запасным картриджем Д - 

3 Копировальный аппарат Д - 

4 Сканер Д - 

5 Средства телекоммуникации Д - 

6 Видеомагнитофон (видеоплейер) Д - 

7 Аудио-центр (аудиомагнитофон) Д - 

8 Телевизор с универсальной подставкой Д - 

9 Web-камера Д - 

10 Лингафонные устройства (лингафонный кабинет) Д - 

11 Диапроектор Д - 

12 Мультимедийный проектор Д - 

4. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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1 Классная     доска  с  магнитной  поверхностью  и набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц 
Д  

2 Экспозиционный экран (на штативе или навесной) Д - 

3 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и 

др.) 

П - 

4 Штатив для карт и таблиц  - 

5 Шкаф 3 -х секционный (с остеклѐнной средней секцией) П - 

6 Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) Д - 

7 Стол для проектора Д - 

8 Стол учительский с тумбой Д + 

9 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф +  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.1 Таблицы по стандартам физического развития и Д   

 физической подготовленности     
1.2 Плакаты методические Д   
1.3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей Д   

 физической культуры спорта и Олимпийского     

 движения     
3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3.1 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного 

предмета «Физическая культура» 

 Д  - 

3.2 Аудиозаписи Д - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Телевизор с универсальной подставкой Д - 

2 Видеомагнитофон с комплектом видеокассет Д - 

3 Аудио-центр с системой озвучивания спортивных залов и 

площадок 

 Д  - 

4. Радиомикрофон (петличный) Д - 

5. Мегафон  - 

6 Мультимедийный компьтер Д - 

7 Сканер Д - 

8. Принтер лазерный Д - 

9. Копировальный аппарат Д - 

10 Цифровая видеокамера Д - 

11 Цифровая фотокамера Д - 

12 Мультимедиапроектор Д - 

13 Экран (на штативе или навесной) Д - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Гимнастика   
1. Стенка гимнастическая Г + 

2 Бревно гимнастическое напольное Г - 

3 Бревно гимнастическое высокое Г - 

4. Козел гимнастический Г - 

5. Конь гимнастический  + 

6 Перекладина гимнастическая Г + 

7 Брусья гимнастические, разновысокие Г + 

8 Брусья гимнастические, параллельные Г + 

9 Кольца гимнастические, с механизмом крепления  + 

10 Канат для лазания, с механизмом крепления Г + 

11 Мост гимнастический подкидной Г + 

12 Скамейка гимнастическая жесткая Г + 
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13 Скамейка гимнастическая мягкая Г - 

14 Комплект навесного оборудования Г - 

15 Контейнер с набором т/а гантелей Г - 

16 Скамья атлетическая, вертикальная  - 

17 Скамья атлетическая, наклонная  - 

18 Стойка для штанги К - 

19 Штанги тренировочные К - 

20 Гантели наборные К - 

21 Вибрационный тренажер М.Ф.Агашина Г - 

22 Коврик гимнастический К - 

23 Станок хореографический Г - 

24 Акробатическая дорожка Г - 

25 Покрытие для борцовского ковра К - 

26 Маты борцовские К - 

27 Маты гимнастические К + 

28 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Г - 

29 Мяч малый (теннисный) К - 

30 Скакалка гимнастическая К + 

31 Мяч малый (мягкий) К - 

32 Палка гимнастическая К + 

33 Обруч гимнастический К + 

34 Коврики массажные Г - 

35 Секундомер настенный с защитной сеткой Д - 

36 Пылесос Д - 

37 Сетка для переноса малых мячей Д - 

Легкая атлетика 

38 Планка для прыжков в высоту Д - 

39 Стойки для прыжков в высоту Д - 

40 Барьеры л/а тренировочные  - 

41 Флажки разметочные на опоре Г + 

42 Лента финишная Д - 

43 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г + 

44 Рулетка измерительная (10м; 50м) Д + 

45 Номера нагрудные Г - 

Спортивные игры 

46 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д + 

47 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г + 

48 Мячи баскетбольные Г + 

49 Сетка для переноса и хранения мячей Д - 

50 Жилетки игровые с номерами Г - 

51 Стойки волейбольные универсальные Д + 

52 Сетка волейбольная Д + 

53 Мячи волейбольные Г + 

54 Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей Д - 

55 Табло перекидное Д - 

56 Жилетки игровые с номерами Г - 

57 Ворота для мини-футбола Д - 

58 Сетка для ворот мини-футбола Д - 

59 Мячи футбольные Г + 

60 Номера нагрудные Г - 

61 Компрессор для накачивания мячей Д - 

Туризм 

62 Палатки туристские (двух местные) Г + 

63 Рюкзаки туристские Г - 

64 Комплект туристский бивуачный Д - 
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Измерительные приборы 

65 Пульсометр Г + 

66 Шагомер электронный Г + 

67 Комплект динамометров ручных Д - 

68 Динамометр становой Д - 

69 Ступенька универсальная (для степ-теста) Г - 

70 Тонометр автоматический Д - 

71 Весы медицинские с ростомером Д - 

 Средства до врачебной помощи   
72 Аптечка медицинская Д + 

 Дополнительный инвентарь   
73 Доска аудиторная с магнитной поверхностью Д - 

6. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

74 Спортивный зал игровой  + 

75 Спортивный зал гимнастический  - 

76 Зоны рекреации  - 

77 Кабинет учителя  - 

78 Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 
 + 

7.ПРИШКОЛЬНЫИ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

79 Легкоатлетическая дорожка Д + 

80 Сектор для прыжков в длину Д + 

81 Сектор для прыжков в высоту Д - 

82 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д + 

83 Площадка игровая баскетбольная Д - 

84 Площадка игровая волейбольная Д + 

85 Гимнастический городок Д - 

86 Полоса препятствий Д - 

87 Лыжная трасса Д - 

88 Комплект шансовых инструментов для подготовки мест 

занятий на спортивном стадионе 

Д - 

 

6.4. Информационно-методические условия  реализации ООП СОО 

Учебно-методические и информационные ресурсы - существенный и неотъемлемый компонент 

инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения основного общего 

образования, в целом обеспечивающий результативность современного процесса обучения и воспитания, 

эффективность деятельности учителя и ученика средствами информационно-коммуникационного 

сопровождения. Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в рамках соответствующих 

(формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество информационной среды школы. 

Информационно-методические    условия    реализации    основной    образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Информационно-образовательная 

среда ОУ: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК. Основными 

элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— прикладные   программы,   поддерживающие   администрирование   и   финансово-хозяйственную 

деятельность (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). Учебно-методические и 
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информационные ресурсы реализации начального общего, основного общего, среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

— управленческую деятельность администраторов, базисного учебного плана, примерных учебных 

планов по предметам, образовательных программ образовательного учреждения; 

— образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные 

носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы); 

— образовательную деятельность обучающих, учителей школы; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— создания и использования диаграмм различных видов ; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к сети Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

сканер; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; редактор интернет-

сайтов. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания; 

результаты учебной деятельности обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей. Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 

(тетради-тренажѐры). Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

6.5. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП СОО 

 Русский язык 
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1 Учебник А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык. Базовый уровень. 10-11кл М.: 

Просвещение, 2010 

2 Программа по русскому языку для средней (полной) школы. А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова М., Просвещение, 2011 

3 Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы/ Власенков А.И., Рыченкова 

Л.М. – М.: Просвещение, 2010 

4 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы». – М.: Просвещение, 2009 

Литература 

1 Учебник 10 класс Ю.В. Лебедев Литература 1,2ч М., Просвещение 2008 

2 Учебник 11 класс Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. Турков, Под ред. В.П. Журавлева  

Литература 1,2 ч М., Просвещение 2009 

3 Программа по литературе 10 класс Ю.В. Лебедев 

4 Учебник 10 класс В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин Литература ч1,2  Под ред 

Коровиной В.Я. М., Просвещение 2010 

5 Программа по литературе Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. Турков, В.П. Журавлев 

М, Просвещение 2010 

6 Читаем, думаем, спорим: дидактические материалы по литературе, 10-11 классы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин 

Иностранный язык  

1 Учебник 10 класс И.Л. Бим, Л.В. Садомова Deutsch (базовый уровень) Просвещение 2010 

2 Учебник 11 класс И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова Deutsch (базовый 

уровень)Просвещение 2011 

3 Программа по немецкому языку10-11 классы И.Л. Бим, М.А. Л.В. Садомова М., 

Просвещение 2008 

4 Немецкий язык. Пособие для учителя  10 класс И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, 

О.В. Каплина М., Просвещение, 2011 

5 Немецкий язык. Пособие для учителя  11 класс И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, 

О.В. Каплина М., Просвещение, 2011 

6 Немецкий язык: книга для чтения: 10 класс, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова М.: 

просвещение , 2011 

7 Немецкий язык: книга для чтения: 11 класс, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова М.: 

просвещение , 2011 

8 Аудиоприложение.  И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева 

9 Рабочая тетрадь 10класс, 11 класс (с листами для самоконтроля)  И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.В. Садомова, М.А. Лытаева М., Просвещение 2011 

Математика 

1 А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын, Б.М. Ивлев, С.И. Шварцбурд Алгебра 

и начала  математического анализа 10-11кл Просвещение 2007 

2 Л.С. Анатасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия 10-11 кл. Просвещение 2007 

3 А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын, Б.М. Ивлев, С.И. Шварцбурд Алгебра 

и начала  математического анализа 10-11кл  Просвещение 2008 

4 Л.С. Анатасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия 10-11 клПросвещение 2004 

5 Программа Т.А. Бурмистровой  «Алгебра и начала математического анализа 10-11классы» 

к уч.А.Н. Колмогоров М., Просвещение 2011 

6 Программа по геометрии10-11класс А.С. Анатасян М., Просвещение 2011 

7 Программа «Алгебра и начала математического анализа» 10-11класс А.Н. Колмогоров М., 

Просвещение 2011 

8 Программа по геометрии10-11класс А.С. Анатасян М., Просвещение 2011 

9 Алгебра и начала математического анализа . Тематические тесты: 10 класс: базовый 

уровень. М.В. Ткачева М.: Просвещение,2012 

10 Алгебра и начала математического анализа . Тематические тесты: 11 класс: базовый 
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уровень. М.В. Ткачева  М.: Просвещение,2012 

11 Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы для 10 класса: 

базовый уровень. Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд М.: Просвещение,2007 

12 Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы для 11 класса: 

базовый уровень. Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд М.: Просвещение,2007 

13 Геометрия Дидактические материалы. 10 класс. Б.Г. Зив М.: Просвещение,2007.  

14 Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Б.Г. Зив М.: Просвещение,2007 

Информатика 

1 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний,  2011 

2 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний,  2011 

3 Программа для общеобразовательных  учреждений2-11 классы/Составитель М.Н. 

Бородин.-2-изд.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012г с учетом примерной программы 

среднего общего образования по курсу «информатика и ИКТ» на базовом уровне. 

4 Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие/ Н.Д. Угринович.-М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2010 

5 Практикум по информатике и информационным технологиям, 8-11 классы/Н.Д. 

Угринович 

Астрономия 
11 

класс  

 

Страут, Е. 

К.Программа: 

Астрономия. 

Базовый уровень. 

11 класс : учебно-

методическое 

пособие / Е. К. 

Страут. — М. : 

Дрофа,2018.  

Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс: учебник 

/Б. А. Воронцов-

Вельяминов, Е. К. Страут.-

5-е изд. пересмотр.-М.: 

Дрофа, 2018.-238, (2) с.: 

ипл., 8 л.вкл.-(Российский 

учебник). 

 

1. Астрономия. 11 класс. 

Методическое пособие к учебнику Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. 

Страут "Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс"/ М.А. Кунаш.-М.: 

Дрофа, 2018. 

2. Астрономия: Проверочные и 

контрольные работы. 11 кл.: учеб. 

пособие / Н.Н. Голумина. - М.: Дрофа, 

2018. 

История 
1 Н.В. Загладин, Симония Н.А. Всеобщая история, история с древнейших времен до конца 

19 века (профильный уровень) «Русское слово» 2012 

2 Сахаров А.Н., Буганов В.И. Под ред. Сахарова А.Н. История России с древнейших времен 

до конца 19 века (профильный уровень) Просвещение 2012 

3 Н.В. Загладин Всеобщая история, история России и мира 20 век «Русское слово» 2007 

4 Программа «Всемирная история. История России и мира с древнейших времѐн до начала 

XXI века» М., «Русское слово» 2005 

5 Программа «Всемирная история. История России и мира с древнейших времѐн до начала 

XXI века» М., «Русское слово» 2005 

6 Тестовые задания по истории России 10 класс (профильный уровень), часть1,2. О.В. 

Кишенкова, А.Н. Илффе. «Русское слово», 2006 

7 Тестовые задания по истории России 11 класс, часть1,2. О.В. Кишенкова, А.Н. Илффе. 

«Русское слово», 2006 

Обществознание 
1 Учебник 11 класс Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев Обществознание 

Просвещение 2010 

2 Программа по обществознанию 10-11 классы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, Л.Ф. 

Иванова, А.И. Матвеева Просвещение 2010 

3 Обществознание. Практикум.10 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений: 

профильный уровень/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Л.Ф. Иванова и др./ под ред. Л.Н. 

Боголюбова М.: Просвещение, 2010 

4 Обществознание 11 класс: методическое пособие к учебнику Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкого, Л.Ф. Иванова М.: Просвещение, 2010 
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География 
1 В.П. Максаковский Экономическая и социальная география мира 10-11 класс Просвещение 

2011 

2 Программа среднего общего образования 10-11 классы по географии Базовый уровень  под 

ред. В.П. Максаковский Просвещение 2011  

3 Географический атлас 10-11 классы с комплектом контурных карт 

4 Экономическая и социальная география мира. Методическое пособие 10 -11 класс В.П. 

Максаковский М, Просвещение 2004 

Биология 
1 Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова Биология 10-11 класс Просвещение 2007 

2 Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, П.Н. Бородин  Биология 10-11 класс Просвещение 2007 

3 Программа по биологии 10-11 классы для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень Г.М. Дымина О.В. Саблин М., Дрофа 2009 

4 Биология 10-11 классы: методическое пособие к учебнику Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. 

Кузнецова  

Химия  
1 Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Органическая химия10класс Просвещение 2010 

2 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Основы общей химии11класс Просвещение 2009 

3 Программа по химии  10-11 классы Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Просвещение 2009 

4 Уроки химии: методическое пособие, 10-11 классы Г.Е. Рудзитис М.: Просвещение 2009 

Физика 

1 Г.Я. Мякишев Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский Физика 10 класс Просвещение 2010 

2 Г.Я. Мякишев Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский Физика 11 класс Просвещение 2010 

3  Данюшенков В.С., Коршунова О.В. Физика: программы для общеобразоват. 

учреждений 10-11 классы-2-е изд.-М.: Просвещение, 2009  

4      Физика: контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 классов 

общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни/ книга для учителя/ В.А. 

Заботин, В.Н. Комиссаров. М.: Просвещение, 2008 

5 Сборник задач по физике. 10-11 классы: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений. Базовый и профильный уровни/ Парфентьева Н.А. 

6 Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике: 10-11 классы/ Марон 

А.Е., Марон Е.А. 

Мировая художественная культура 

1 Учебник 10-11 классы Г.И. Данилова Мировая художественная культура М.: 

Просвещение, 2010 

2 Программа по мировой художественной культуре  10-11 классы Г.И. Данилова Дрофа 2011 

3 Мировая художественная культура. Конспекты уроков. Составитель И.А. Лескова 

Волгоград, 2007 

4 Мировая художественная культура : пособие для учителя1011 классы Г.И. Данилова Дрофа, 

2011 

Технология 

1 В.Д. Симоненко, О.П. Овчинин, Н.В. Матяш Технология 10-11 классы (базовый уровень) 

Вентана-Граф 2012 

2 Программа по технологии 10-11 классы Н.В. Матяш,  В.Д. Симоненко М., Вентана-Граф 

2012 
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3 Технология 10-11 классы: методическое пособие Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко Вентана-

Граф, 2012 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1 Учебник 10-11 классы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности  М., Просвещение 2012 

2 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 классы  А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников М., Просвещение 2011 

3 

 

4 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы 

Тестовый контроль М., Просвещение 2010 

Основы безопасности жизнедеятельности: методические рекомендации 5-11 классы А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников М.: Просвещение, 2010  

Физическая культура 
1 Учебник 10-11 классы Лях В.И. Физическая культура М., Просвещение 2011 

2 

3 

 

4 

Программа по физической культуре 10-11  классы Лях В.И. 

Физическая культура. Методическое пособие 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений/ В.И. Лях-М.: Просвещение, 2013 

Тесты в физическом воспитании школьников: Пособие для учителя. – М.: ООО 

«Издательство Просвещение», 2008 

Экономика 
1 Липсиц И.В. Экономика 10-11классы М., Просвещение 2012  

2 Программа «Экономика 10-11 классы» ЛипсицМ., Просвещение 2014 

3 Экономика 10-11 классы: пособие для учителя к учебнику Липсиц М.: Просвещение, 2012  

Право 

1 Е.А.Певцова, И.В. Козленко «Право: основы правовой культуры 10-11 классы» М., 

Русское слово 2008 
 

2 Программа «Основы правовой культуры» Певцова Е.А.  

И.В. Козленко М., Русское слово 2008 

3 Основы правовой культуры: методическое пособие к учебнику Певцова Е.А. Русское 

слово, 2008 
 

7. Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Новобурановская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Актуальность программы 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательной 
школе. Исходя из того, что процесс воспитания школьников за последние время претерпел существенные 
изменения. В период социально-экономических изменений в обществе, когда происходит переоценка 

системы общественных отношений, когда поставили под сомнение многие педагогические идеи и 
принципы, школа вынуждена противопоставлять истинные ценности - ложным, гуманистические идеи - 
варварским, доброе - жестокому. Многомерные трансформации в государстве и обществе последних 
десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и 
нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям 
формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс 

модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию учебной деятельности, но и 
коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в современной школе. Общие 
задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в федеральных государственных 
образовательных стандартах, где воспитательная деятельность рассматривается как компонента 

педагогического процесса   в   каждом   общеобразовательном   учреждении,   охватывает  все   
составляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию государственного, 

общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 
современных условиях. 
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Требования Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 
выдвигают на первый план вопросы воспитания. В соответствии с которыми в основную образовательную 
программу школы должна быть включена программа развития воспитательной компоненты. 
Таким образом, воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного учреждения 

становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за 
формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала 
обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. В Программе развития воспитательной компоненты, в 
«Концепция духовно- нравственного воспитания и развития личности гражданина России» отмечается 
отсутствие ясно выраженной системы ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую историко-
культурную и социальную общность; отсутствие способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды; неумение приходить к согласию в вопросах корректного социального поведения; 
недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни; недостаточное 
уважение к родному языку, самобытной 
культуре своего народа, что в результате привело к отрицательному влиянию на общественную 
нравственность, гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и 
труду, на отношение человека к человеку, в целом к низкой общей культуре подрастающего поколения. 

Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление 
наркотиков, насилие, ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления участия образовательных 
учреждений, всех общественных институтов в решении задач воспитания, формирования социальных 
компетенций и гражданских установок. Для этого требуется разработка системы мер по формированию 
воспитательной компоненты на межведомственной основе. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
религии России, искусство, природа, человечество, направлена на развитие и воспитание компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России. Основным объектом воспитательного процесса в школе является 

личность школьника как носитель социально-ценностных отношений, как индивидуальность с 
неповторимым своеобразием черт и качеств, свободно проявляющая личностное «я». Поворот школы к 
личности ребенка вынуждает искать методические решения,  особенно  в  воспитательной работе. 

Деятельность  школы  в режиме инновационного  развития,  потребовала радикальных изменений в 

организации и управлении воспитательной работой. Школа использует свою стратегию и тактику в 

воспитании, основанную на деятельностном подходе. 

I. Цель, задачи: 

Создание условий для освоения сознательного принятия        базовых национальных 

российских ценностей личной, семейной и социальной культуры, успешной социализации обучающихся в 

МБОУ «Новобурановская средняя общеобразовательная школа» через укрепление и развитие единого 

воспитательного пространства школы на основе взаимодействия образовательного учреждения, 

дополнительного образования, учреждений культуры и спорта. 

Задачи: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствущих ведущей 

деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, 

с учѐтом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- формирование экологической культуры.  

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе базовых 
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национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности 

к духовно-нравственному развитию; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социо-

культурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности; социальную 

самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых норм, установленных российским 

законодательством; приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в детско-
юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 
творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 
работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 
праздников (региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве 

школы, класса, сельского поселения, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам 

микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье; 

- учѐт   индивидуальных    и   возрастных    особенностей   обучающихся,    культурных    и социальных 

потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 

способами и приѐмами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; 

- развитие    собственных    представлений    о    перспективах    своего    профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение   практического   опыта,   соответствующего   интересам   и   способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; 

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 
выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 
возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
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- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических 

и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждѐнности в выборе здорового 
образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

П.Основания для разработки Программы 

Программа воспитания и социализации учащихся в школе «отвечает требованиям следующих 
документов: Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Послание    Президента    Российской    Федерации    Федеральному    Собранию Российской Федерации 

от 12 декабря 2012 года; 

- Стратегия   государственной   национальной   политики   Российской   Федерации ;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

- Государственная   программа   Российской   Федерации   «Развитие    образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№ 2148-р; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36). 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

- Устав школы; 

- Школьные локальные акты, отражающие вопросы воспитания 

III.      Основные принципы реализации Программы 

Программа: 

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значении воспитания с учетом 

отечественных традиций, национально-региональных особенностей, достижений современного опыта; 

- включает формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование разнообразия 

воспитательных стратегий и технологий, повышение эффективности взаимодействия учебной и 

внеучебной деятельности, установление и поддержание баланса государственного, семейного и 

общественного воспитания; 

- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий отношение педагога 

к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, поддерживающий субъектно-

субъектный характер в отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство между 

всеми участниками образовательной деятельности, включающий оказание психолого-педагогической 

помощи учащимся в процессе социализации; 

- соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого субъекта 

образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность; 

- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих ценностях, 

ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных традиций, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает построение воспитательного процесса в 

соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе; 

- основывается на принципе личностно-значимой деятельности, предполагающей участие учащихся 

общеобразовательных учреждений в различных формах деятельности в соответствии с личностными 

смыслами и жизненными установками; 
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- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и взрослых в 

процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта самопознания, 

самоопределения и самореализации; 

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности 

личности, оказании помощи молодому человеку в освоении социокультурного опыта и свободном 

самоопределении в социальном окружении; 

- учитывает необходимость создания дополнительных условий для социализации детей с особенными 

потребностями в обучении и ограниченными возможностями; проведение мероприятий, направленных на 

комплексное решение проблем семей с детьми- инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их 

полноценной жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в социуме в целом; 

- опирается на природосообразность и природоспособность, что предполагает научное понимание 

взаимосвязи природных и социокультурных процессов; воспитание обучающихся осуществляется 

сообразно полу, возрасту, наклонностям; создание условий для формирования ответственности за 

последствия своих действий и поведения; 

- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, 
взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организационной 
деятельности, результатов воспитания; установление связи между субъектами внеучебной деятельности 
по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении 
конкретных мероприятий; 

- основывается на принципе вариативности воспитательных систем, направленных на удовлетворение 
потребностей обучающихся в различных социально ориентированных моделях воспитательных 

организаций, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности, готовности к деятельности в различных ситуациях; 

- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности процесса воспитания (как 
на уровне поколений, так и на уровне образования), в развитии необходимости личностного присвоения 
учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего народа; 

- осуществляется на основе государственно-общественного управления воспитанием, предполагающего 

разделение полномочий и консолидацию усилий органов государственной и муниципальной власти и 

общественных институтов в решении проблем воспитания молодого поколения; 

- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от системы с 

однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на субъекта воспитания к системе, 

основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в формировании у школьников 

духовных ориентиров, не противоречащих ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении 

общечеловеческих норм гуманистической морали, в интеллектуальности и менталитете российского 

гражданина; 

- определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, 

способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы других людей, установившихся 

норм и традиций; 

- предполагает применение воспитывающего обучения как использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин - как основных, так и дополнительных образовательных 

программ - в целях личностного развития школьников, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

- основывается на принципе социальности как ориентации на социальные установки, необходимые для 
успешной социализации человека в обществе; 

- предполагает принцип "социального закаливания" как включения школьников в ситуации, которые 
требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, выработки 
определенных способов этого преодоления, приобретения социального иммунитета, стрессоустойчивости, 
рефлексивной позиции. 

IV. Реализация целей и задач предполагает: 

1.   Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей. 

2. Возрождение системы семейного воспитания и включение семьи в воспитательную 

систему школы. 
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3. Последовательную ориентацию на культуросообразность воспитания, призванную обеспечить 

формирование духовного мира человека. 

4. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности. 

5. Обеспечение социально - педагогической защиты детей, формирование чувства 

самоценности и психологического комфорта. 

6. Совершенствование системы с одарѐнными детьми и молодѐжью. 

V. Структура и содержание программы 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад школьной   

жизни,   который   организован   педагогическим   коллективом,   родителями,

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности детей: урочную, 

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, накопления 
опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для 

успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и 
понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 
помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно переживают чувство радости 
от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении 
все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому 
ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. 

Внеурочная      деятельность, в     соответствии     с   Программой     развития 

воспитательной компоненты, определена следующими направлениями развития личности, реализуемыми 

через       систему     дополнительного       образования,      внеурочную      деятельность 

школы, взаимодействие школы с учреждениями культуры и спорта.  

VI.      Основные направления воспитания и социализации: 

Гражданско-патриотическое воспитание; Нравственное и духовное воспитание; 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; Интеллектуальное воспитание; 
Здоровьесберегающее воспитание; Социокультурное и 
медиакультурное воспитание; Культуротворческое и 
эстетическое воспитание; Правовое воспитание и культура 
безопасности; Воспитание семейных ценностей; 

Формирование коммуникативной культуры; Экологическое 

воспитание. 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

1.  Гражданско-патриотическое: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

-усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и 
правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 
мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др. ; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; Реализация данного 
направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа, 
развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и 
оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 
государства через учебный; 
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- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации  социально-

экономических и  политических  процессов,  и формирование на этой основе активной гражданской 

позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских 
общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 
взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди учащейся 
молодѐжи. 
   Реализация этого направления организована через образовательные программы по истории, обществознанию, 

ОБЖ. элективные курсы «Основы правовых знаний», через организацию встреч с работниками правоохранительных 

органов. Деятельность детской организации «Радуга», работу школьного музея, классные часы, общешкольные 

мероприятия (День учителя, месячник патриотического воспитания, вахта Памяти, шефство над ветеранами 

войны и труда, знаменательные даты календаря). 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, 

об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы 
совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 
формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 
ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего 

народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 
народа и других народов России. 
Реализация этого направления организована через  образовательные программы по предметам, организацию 

встреч с работниками правоохранительных органов. Деятельность детской организации «Радуга», работу 

школьного музея, классные часы, общешкольные мероприятия (День учителя, месячник патриотического 

воспитания, вахта Памяти, шефство над ветеранами войны и труда, знаменательные даты календаря, 

совместные мероприятия с СДК.) 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и 
практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и 
социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в 
сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 
обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное 
потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 
профессиональной среде. 

Реализация этого направления организована через, образовательные программы по технологии, организация 

конкурсов поделок из природного материала, проведение субботников, акций по очистке территории села, 

Лагерный пруд, уход за мемориалом, профориентационная работа (Дни открытых дверей, экскурсии в 
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организации, классные часы по профориентации), работа школьной производственной бригады, 

трудоустройство летом подростков. Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм 

своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей 

семьи».Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).Участвуют 

во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях 
интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в 
рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 
специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 
одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, 
научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по информационной 
безопасностиобучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 
научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 
достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 
Реализация этого направления организована через школьный этап олимпиады, образовательные программы по 

предметам, проведение предметных недель. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 
физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 
Реализация этого направления организована через 

• образовательные программы по ОБЖ, физкультуре, программы и проекты, направленные на обеспечение 

пропаганды здорового образа жизни (программа «Здоровье») 

• мониторинг физического здоровья учащихся; 

• проведение классных и общешкольных родительских собраний по актуализации ценности здоровья, 

• проведение психологических тренингов для формирования благоприятного морально-психологического климата, 

соблюдение техники безопасности при организации учебно-воспитательного процесса, 

• социологические исследования, опросы, анкетирование учащихся по вопросам сохранения и развития здоровья, 

питания в школе, 

• проведение классных часов, Дней здоровья, организация тематических выставок плакатов, рисунков, конкурсов 

сочинений, проведение массовых спортивных праздников, тематических презентаций по пропаганде ЗОЖ и 

т.д. 
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• посещение учащимися спортивных секций в школе, работа по воспитанию культуры питания. 

• работа пришкольного летнего лагеря «Торопыжки», работа школьной производственной бригады, организация 

летних туристических экскурсий. 

• развитие агитационно-пропагандической работы о пользе 

систематических занятий физическими упражнениями и спортом 

• предупреждение и своевременное выявление отклонений в физическом развитии и психолого-физиологическом 

состоянии детей профилактика травматизма детей 

•        профилактика инфекционных заболеваний детей,    обострений 

хронических заболеваний детей; 

• диагностическая работа 

• комплексная оценка     состояния       здоровья      и   физического       развития учащихся школы 

• создание «паспорта здоровья» учащихся; 

• проведение тренингов, семинаров, лекций, групповых и индивидуальных бесед 

• создание санитарных бюллетеней и стендов 

6.   Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях  
как  «толерантность»,   «миролюбие», 
«гражданскосогласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как   

«социальная агрессия»,«межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм»,«фанатизм» (например, на     этнической, религиозной, спортивной, культурной 

или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве. 

Реализация этого направления организована через, образовательные программы по обществознанию, 

истории, праву, элективные курсы «Основы правовых знаний», классные часы по теме, родительские 

собрания, программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на развитие 

социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при 

использовании Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках деятельности 

кружков информатики, в рамках проведения тематических классных часов; 

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), посвященных 

теме межнационального согласия и гражданского мира, на проведение в школах тематических круглых 

столов с участием представителей родительской общественности, педагогов, социологов, 

культурологов, психологов, на организацию школьных клубов интернациональной дружбы 

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия 

уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя. 

Реализация этого направления организована через, образовательные программы по ИЗО, литературе, 

истории, МХК, музыке, реализация губернаторской программы «Эстетическое воспитание молодѐжи», 

творческие школьные конкурсы, участие в творческих конкурсах разного уровня, организация 

праздничных мероприятий, концертов, выставок творческих работ. программы и проекты, 

направленные на развитие деятельности школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, на организацию проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 
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искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению школьного пространства; Участвуют вместе 

с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно- досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. Участвуют в 

оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний 

быт. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, 

о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование 

электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодѐжных субкультур. 

Реализация этого направления организована через 

• образовательные программы по истории, обществознанию, ОБЖ. элективные курсы «Основы правовых 

знаний», «Подросток и закон». 

• реализацию проекта «Знакомьтесь, судебная система РФ», организация встреч с работниками 

правоохранительных органов. 

• Деятельность детской организации «Радуга », 

• Работу школьного музея, классные часы, 

• Общешкольные мероприятия составление базы данных о различных социальных категориях детей и их 

семей и индивидуальная работа с ними, 

• Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий учащимися; 

• Вовлечение учащихся в общественно значимую деятельность и кружковую работу; 

• Изучение Правил поведения учащихся, Устава школы, знакомство с законами РФ; 

• Профилактика дорожного травматизма; профилактика наркомании, алкоголизма, курения, 

пропаганда здорового образа жизни, совместная работа с органами опеки и попечительства, ПДН и 

общественными организациями по защите прав детей. 

• Участие во всероссийских (единых) мероприятий и акций, направленных на формирование правовой 

компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и 

насилия по отношению к личности; распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

9.  Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. Работа

 Родительских комитетов, реализация плана мероприятий «Родительского всеобуча», Родительские 

собрания, Организация психолого - педагогического просвещения родителей. Организация совместных 

классных мероприятий, Круглые столы, конференции на темы семейного воспитания. Совместные 

проекты. Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; изучение 

семейных традиций; привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• индивидуальные консультации (психологическая,

 логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 

• участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары осени»; 

• организация экскурсий        на     производственные предприятия с 

привлечением родителей; 
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• совместные проекты с родителями, конкурс «Домик для птиц»; 

• организация        встреч-бесед        с   родителями        -    людьми      различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев: праздник («Осенняя ярмарка», «День Учителя», «День матери», «Масленица», «Международный 

женский день» и др.); 

•    участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Ветеран живет рядом», «Неделя 

Добра»и др.); 

• родительские собрания       по     профилактике употребления ПАВ, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

• беседы об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении детско-

родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в семье; о безопасности 

детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов; 

• консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

• распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам; 

• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». 

• совместные       проекты      с   родителями       «Школьный       двор»,     конкурс «Кормушка»; 

• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

• совместные проекты; участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование        у   обучающихся        знаний     в   области      современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в 

мире. 

- развитие школьного сайта. Создание действующей площадки для свободного самовыражения в том 

числе на сайте школы. 

11. Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

• Изучение в рамках программы по природоведению, 

• участие в конкурсах, олимпиадах по экологии, участие в экологических акциях по очистке 

территории села и его окрестностей, 

• изучение региональных и этнокультурных  особенностей экологической культуры,   в рамках 

программ и курсов краеведения, природоведения,; 

• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 
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• Участие волонтѐров школы в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам 

оздоровления. 

• Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома,: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

• Проведение школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слѐтов, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

• Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). 

• Программа работы, направленная на приобретение навыка противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») 

Разделение на данные направления - условно, все они взаимосвязаны и взаимопроникают в ходе 

деятельности, организации воспитательного процесса в целом. Реализация задач по развитию данных 

направлений не исключает решение и развитие задач других направлений в целостном процессе 

образования личности ребѐнка. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы, их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

•  общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

VII.    Планируемые результаты: 

Формирование уклада школьной жизни, основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, 

-Создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, включающей в 

себя соответствующие государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс 

мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на гражданских и демократических 

ценностях и правосознании. основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества. 

- Создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы воспитательной 

работы в школе. 

 Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на создание модели выпускника  второй ступени обучения

Модель выпускника третьей ступени обучения: 

— подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего образования; 

— подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

— подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
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— подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

— подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

— подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, 

порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 

— подросток, любящий свою семью. 

VIII. Эффективность реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

— Эффективность реализации программы детерминируется рядом условий:. 

— Особенностями    развития    личностной,    социальной,    экологической,    трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

— Социально-педагогической средой, общей психологической атмосферой и нравственным укладом 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

— Особенностями детско-родительских отношений и степенью включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

— Развитием системы дополнительного образования учащихся. 

— Взаимодействием школы и общественности. 

6. Укреплением партнѐрских отношений на межведомственной основе социальными 

институтами воспитания и социализации несовершеннолетних. 

7.организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот процесс 

подрастающего поколения 

Основными результатами развития Программы должны стать: 

— -результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся; 

— -результаты деятельности ОУ и системы дополнительного образования детей; 

— результаты деятельности педагогических кадров школы. 

— результаты межведомственного взаимодействия школы и дополнительного образования с 

государственными и общественными институтами. 

8. Программа  работы с  обучающимися, испытывающими трудности в обучении 

Пояснительная записка 

 Проблема неуспеваемости беспокоит всех: и взрослых, и детей. Очевидно, что на свете нет ни 

одного психически здорового ребенка, который хотел бы плохо учиться. Когда же мечты об успешных 

школьных годах разбиваются о первые "двойки", у ребенка сначала пропадает желание учиться, а потом 

он просто прогуливает уроки или становится "трудным" учеником, что чаще всего приводит к новым 

негативным проявлениям и в поведении. Неуспевающие учащиеся начинают искать людей, в кругу 

которых они не будут чувствовать себя ничтожными. Так они оказываются в дворовых компаниях, 

пополняя армию хулиганов, наркоманов. 

 Что же такое неуспеваемость? 

 Неуспеваемость – это отставание в учении, при котором за отведенное время учащийся не 

овладевает на удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, а также 

весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с систематическим обучением (как 

в группе, так и индивидуально). 

Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать причины, порождающие ее. Это 

может быть низкое качество мыслительной деятельности ребенка, отсутствие у него мотивации к 

учению, несовершенство организации учебного процесса и пр. Определив, чем вызвана школьная 

неуспеваемость, можно  оказать учащемуся квалифицированную помощь по ее преодолению. 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Виды помощи в учении: 

*   Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

* Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления. 

 * Поддержание интереса слабоуспевающих учеников с помощью вопросов, выявляющих степень 

понимания ими учебного материала. 

* Привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении, к выводам и обобщениям или 

объяснению сути проблемы, высказанной сильным учеником 

Профилактика неуспеваемости 

Контроль подготовленности учащихся. 

 Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у учащихся наибольшее 

затруднение. Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных 
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ответах, письменных работах, выявить типичные для класса и концентрировать внимание на их 

устранении. Контролировать усвоение материала учениками, пропустившими предыдущие уроки. В 

конце темы или раздела обобщить итоги усвоения основных понятий, законов, правил, умений и 

навыков, выявить причины отставания 

Изложение нового материала. 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися основных элементов излагаемого 

материала. Стимулировать вопросы со стороны учащихся при затруднениях в усвоении учебного 

материала. Применять средства поддержания интереса к усвоению знаний. Обеспечивать разнообразие 

методов обучения, позволяющих всем учащимся активно усваивать материал 

Самостоятельная работа учащихся на уроке.  

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее существенным, сложным и трудным 

разделам учебного материала. Стремиться меньшим числом упражнений, но поданных в определенной 

системе достичь большего эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения по 

устранению ошибок, допущенных при ответах и в письменных работах. Инструктировать о порядке 

выполнения работы. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. Учить умениям планировать работу, выполняя ее в должном темпе, и осуществлять 

контроль 

Организация самостоятельной работы вне класса. 

    Обеспечивать в ходе домашней работы повторение пройденного, концентрируя внимание на 

наиболее существенных элементах программы, вызывающих обычно наибольшие затруднения. 

Систематически давать домашние задания по работе над типичными ошибками. Четко инструктировать 

учащихся о порядке выполнения домашних работ, проверять понимание этих инструкций школьниками. 

Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, исключая перегрузку, особенно 

слабоуспевающих учеников 

План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

1.Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным разделам учебного материала 

предыдущего года  обучения. Цель: определение фактического уровня знаний детей; выявление в 

знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации. 

2. Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с родителями, беседы со школьными 

специалистами: психологом, врачом, с самим ребенком 

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика 

 и  корректирование  по мере необходимости 

4. Использование дифференцированного подхода при организации самостоятельной работы на уроке. 

Включение посильных индивидуальных заданий в  течение учебного года 

1. Цели: 

1) Выполнение Закона «Об образовании». 

2) Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний учащихся. 

2. Задачи: 

1) Создать  условия для успешного усвоения учебных программ обучающимися. 

2) Выбрать те педагогические технологии для организации учебного процесса, которые позволят 

повысить  мотивацию у слабоуспевающих учеников. 

3) Изучить особенности слабоуспевающих  обучающихся,  причины их отставания в учебе и слабой 

мотивации. 

4) Формировать ответственное отношение обучающихся к учебному труду. 

5) Сохранять и укреплять здоровье учеников. 

   Причины, вызывающие школьную неуспеваемость: 

 неблагоприятная наследственность;  

 нарушения нервной деятельности;  

 общая неспособность к интеллектуальному труду;  

 физическая ослабленность;  

 школьная незрелость;  

 педагогическая запущенность;  

 недостаточное развитие речи;  

 боязнь школы, учителей;  
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 инфантилизм (т. е. детскость)  

 астеническое состояние;  

 снижение зрения;  

 гиподинамия;  

 социум;  

 миграции (учащиеся, не владеющие русским языком или владеющие им не в полном объѐме);  

 социально-экономическая ситуация, которая снизила материальный уровень жизни людей 

(родители вынуждены, кроме основной работы, подрабатывать на другой - ребѐнок предоставлен 

сам себе 

Причины и характер проявления неуспеваемости 

Причины неуспеваемости Характер проявления 

Низкий уровень развития 

учебной мотивации (ничто не 

побуждает учиться). Влияют: 

- обстоятельства жизни ребѐнка в семье;                                                                                     

- взаимоотношения с окружающими 

взрослыми 

Неправильно сформировавшееся отношение к 

учению, непонимание его общественной значимости. 

Нет стремления быть успешным в учебной 

деятельности (отсутствие заинтересованности в 

получении хороших отметок, вполне устраивают 

удовлетворительные).  

 Интеллектуальная пассивность 

как результат неправильного 

воспитания взрослыми.  

Интеллектуально пассивные учащиеся 

– те, которые не имели ни правильных 

условий для умственного развития, ни 

достаточной практики  

интеллектуальной деятельности, у них 

отсутствуют интеллектуальные 

умения, знания и навыки, на основе 

которых педагог строит обучение.  

При выполнении учебного задания, требующего 

активной мыслительной работы, отсутствует 

стремления его понять и осмыслить.                                                                                                            

Вместо активного размышления – использование 

различных обходных путей: зазубривание, списывание, 

подсказки товарищей, угадывание правильных 

вариантов ответа.                                             

Интеллектуальная пассивность может проявляться как 

избирательно в отношении учебных предметов, так и 

во всей учебной работе. Вне учебных занятий многие 

из таких учащихся действуют умнее, активнее и 

сообразительнее, чем в учении. 

 Неправильные навыки 

учебной работы – со стороны педагога 

нет должного контроля над способами 

и приѐмами еѐ выполнения.  

Учащиеся не умеют учиться, не умеют 

самостоятельно работать, потому что пользуются 

малоэффективными способами учебной работы, 

которые требуют от них значительной траты лишнего 

времени и труда: заучивают текст, не выделяя 

логических частей; начинают выполнять практические 

задания раньше, чем выучивают правила, для 

применения которого эти задания задаются; не 

проверяют свои работы или не умеют проверять; 

выполняют работы в медленном темпе.  

Неправильно 

сформировавшееся отношение к 

учебному труду:                                                            

- пробелы в воспитании (нет 

постоянных трудовых обязанностей, 

не приучены выполнять их аккуратно, 

не предъявлялось строгих требований 

к качеству работы; избалованные, 

неорганизованные учащиеся); - 

неправильная организация учебной 

деятельности ОУ.  

Нежелание выполнять не очень интересное, 

скучное, трудное, отнимающее много времени задание. 

Небрежность и недобросовестность в 

выполнении учебных обязанностей. 

Невыполненные или частично выполненные 

домашние задания. 

Неаккуратное обращение с учебными 

пособиями.  

Отсутствие или слабое развитие 

учебных и познавательных интересов 

– недостаточное внимание к этой 

проблеме со стороны педагогов и 

Знания усваиваются без интереса, легко 

становятся формальными, т. к. не отвечают 

потребности в их  приобретении, остаются мѐртвым 

грузом, не используются, не влияют на представления 
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родителей.  школьника об окружающей действительности и не 

побуждают к дальнейшей деятельности.  

                  Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

Контроль 

подготовленности учащихся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при 

опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше 

готовиться у доски. 

Предложение учащимся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, 

помогающими излагать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

Изложение нового 

материала 

Поддержание интереса слабоуспевающих учеников с 

помощью вопросов, выявляющих степень понимания ими 

учебного материала. 

Привлечение их в качестве помощников при 

подготовке приборов, опытов и т. д. 

Привлечение к высказыванию предложений при 

проблемном обучении, к выводам и обобщениям или 

объяснению сути проблемы, высказанной сильным учеником 

Самостоятельная работа 

учащихся на уроке 

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных 

заданиях ряда простых, ссылка на аналогичное задание, 

выполненное ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Указание на необходимость актуализировать то или 

иное правило. 

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы 

для решения задач, упражнений. 

Инструктирование о рациональных путях выполнения 

заданий, требованиях к их оформлению. 

Стимулирование самостоятельных действий 

слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль их деятельности, указание 

на ошибки, проверка, исправления 

Организация 

самостоятельной работы вне 

класса 

Выбор для групп слабоуспевающих наиболее 

рациональной системы упражнений, а не механическое 

увеличение их числа. 

Более подробное объяснение последовательности 

выполнения задания. 

Предупреждение о возможных затруднениях, 

использование карточек-консультаций, карточек с 

направляющим планом действий 

Профилактика неуспеваемости 

Этапы урока Акценты в обучении 

Контроль подготовленности 

учащихся 

Специально контролировать усвоение вопросов, 

обычно вызывающих у учащихся наибольшее 

затруднение. Тщательно анализировать и 

систематизировать ошибки, допускаемые учениками в 

устных ответах, письменных работах, выявить 

типичные для класса и концентрировать внимание на 

их устранении. Контролировать усвоение материала 

учениками, пропустившими предыдущие уроки. В 

конце темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений и навыков, 

выявить причины отставания 

Изложение нового материала Обязательно проверять в ходе урока степень 
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понимания учащимися основных элементов 

излагаемого материала. Стимулировать вопросы со 

стороны учащихся при затруднениях в усвоении 

учебного материала. Применять средства поддержания 

интереса к усвоению знаний. Обеспечивать 

разнообразие методов обучения, позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал 

Самостоятельная работа 

обучающихся на уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания 

по наиболее существенным, сложным и трудным 

разделам учебного материала. Стремиться меньшим 

числом упражнений, но поданных в определенной 

системе достичь большего эффекта. Включать в 

содержание самостоятельной работы упражнения по 

устранению ошибок, допущенных при ответах и в 

письменных работах. Инструктировать о порядке 

выполнения работы. Стимулировать постановку 

вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. Умело оказывать помощь 

ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. Учить умениям планировать 

работу, выполняя ее в должном темпе, и осуществлять 

контроль. 

Организация самостоятельной 

работы вне класса 

Обеспечивать в ходе домашней работы 

повторение пройденного, концентрируя внимание на 

наиболее существенных элементах программы, 

вызывающих обычно наибольшие затруднения. 

Систематически давать домашние задания по работе 

над типичными ошибками. Четко инструктировать 

учащихся о порядке выполнения домашних работ, 

проверять понимание этих инструкций школьниками. 

Согласовывать объем домашних заданий с другими 

учителями класса, исключая перегрузку, особенно 

слабоуспевающих учеников. 

План работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися  

Мероприятия Срок 

2. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного материала предыдущих лет обучения. 

 Цель:                                                                                          

определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации. 

Сентябрь 

2. Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с 

родителями, беседы со школьными специалистами: психологом, врачом, 

логопедом и обязательно с самим ребенком. 

Сентябрь 

3. Составление списка слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся    По итогам 

каждой четверти  

4. Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающего ученика на текущую четверть. Дальнейшая его 

корректировка. 

Сентябрь (далее 

корректировать по мере 

необходимости) 

5. Использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке. Включение посильных индивидуальных 

заданий. 

В течение учебного года 

6. Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся класса. В течение учебного года 

7. Организация индивидуальной работы со слабым учеником. В течение учебного года 

8. Психологическое сопровождение  слабоуспевающих учащихся в Базовый По плану 
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психологический кабинет. 

9. Контроль за эффективностью опроса слабоуспевающих обучающихся на 

уроке  

По плану ВУК 

10. Контроль за ведением тетрадей, дневников слабоуспевающих 

обучающихся. 

По плану ВУК 

9. Программа коррекционной работы 

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья привело к постановке практической задачи максимального 

охвата образованием всех детей с ОВЗ. Признание права любого ребенка на получение образования, 

отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности развития, обусловило 

важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной политики. В последнее время наблюдается 

тенденция к увеличению количества детей с ОВЗ. Это подтверждается данными разных специалистов. 

Актуальность создания коррекционной программы в каждом образовательном учреждении 

продиктована назревшей ситуацией в современном обществе в области подготовки детей с 

ограниченными возможностями здоровья к дальнейшей социальной адаптации в социуме. Актуальность 

заключается в том, что современная школа должна обучать не только преуспевающих школьников, но и 

дифференцированно подходить к категории детей с ОВЗ, то есть определять и создавать полноценные 

условия для обучения и психологического сопровождения детей на разных возрастных этапах. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — обучающиеся, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие обучающиеся в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми- инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения по индивидуальной программе 

общеобразовательной школы с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
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педагогической комиссии); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

консультативной и методической помощи социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы обучающихся, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ- компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает включение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в совместную учебную и воспитательную деятельность 

учащихся, образовательного учреждения, окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями по вопросам преемственности 

обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для раскрытия 

индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья в урочной и 

внеурочной деятельности, создание и по держание учебной мотивации и мотивов общения другими 

учащимися. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях общеобразовательного 

учреждения; помогает своевременно выявить компенсаторные механизмы в психики ребенка и 

направить развитие ребенка согласно индивидуальной норме; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

• экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений в аспекте учета особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому развитию 

личности, малых групп и коллективов, пердупреждение возможных личностных и межличностных 

проблем неблагополучия и социальнопсихологических конфликтов, включая выработку рекомендаций 

по улучшению социально-психологических условий самореализации личности, малых групп и 

коллективов с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание направлений работы 

Направление Содержание 

Диагностическая 

работа 

• своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

• диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль педагогов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-

развивающая работа 

• выбор оптимальных для развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/ методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность обучающегося в динамике образовательного процесса; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося; 

• социальная защита обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

обучения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно 

просветительская 

работа 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, семинары, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Экспертная работа 

• Анализ и согласование планов работы педагогических работников образовательного 

учреждения в аспекте поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

Профилактическая 

работа 
Проведение психологических тренингов, лекций и бесед, направленных на поддержание 

психического, психологического и физического здоровья обучающихся  Этапы реализации программы 
Этапы коррекционной работы. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап коррекционной 

работы 

Результат 

Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность) 

Оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития 

обучающихся, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей. 

Оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиямпрограммно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, 

организации, 

координации 

(организационно 
исполнительская 
деятельность). 

Особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории обучающихся. 

Этап диагностики 

коррекционноразвивающей 

образовательной 

среды(контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных 

образовательных программ особым образовательным 

потребностям обучающегося. 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно 

корректировочная 

деятельность). 

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются: 

• взаимодействие специалистов образовательного учреждения; 

• ответственное отношение каждого специалиста к своевременному выявлению трудностей 

обучающихся в рамках образовательного процесса; 

• выполнение педагогической, психологической, социальной работы в соответствии с актуальным 

состоянием учащихся; 

• межведомственное взаимодействие в целях развития, поддержания и защиты интересов учащихся. 

Одним из основных принципов является взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
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отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер обучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. Основная форма организованного 

взаимодействия специалистов в образовательном учреждении — консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь обучающемуся и его родителям (законным представителям), в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Для реализации коррекционной программы в школе действует психолого-медико-

педагогический консилиум; а также ППМС-помощь обучающимся, родителям и педагогам. 
Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого-медикопедагогический 

консилиум (ПМПк). Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг 

и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

ПКР корректируется членами ПМПк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

В состав ПМПк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, обучающий ребенка с ОВЗ; учителя с 

большим опытом работы, педагог-психолог. При отсутствии специалистов, они привлекаются к 

работе консилиума на договорной основе. Общее руководство ПМПк осуществляет директор школы. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

В реализации диагностического направления работы принимают участие учителя класса. 

Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ПМПк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

ППМС-служба, охватывающая различные вопросы поддержки учащихся, семей и педагогов, 

реализует свою деятельность в стенах ОУ. 

Целью ППМС-службы является комплексное обеспечение доступности получения 

обучающимися психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Под ППМС-службой школы понимается организационная структура оказания ППМС-помощи 

обучающимся на уровне образовательной организации. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога направленную на преодоление, или компенсирование имеющихся у 
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обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. При отсутствии в лицее 

педагога-психолога, учителя-логопеда запрос на оказание ППМС-помощи направляется в 

организацию, с которой заключен договор о психолого-педагогическом взаимодействии. 

Основанием для оказания ППМС-помощи является личное обращение к педагогу- психологу со 

стороны обучающегося, учителя или родителей (законных представителей) обучающегося 

относительно его проблем обучения, поведения, психического состояния. 

Основанием для предоставления образовательных услуг, в том числе ППМС- помощи, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям- инвалидам является: 

- письменное заявление (согласие) родителей (законных представителей) в образовательную 

организацию об обучении обучающегося по основной адаптированной образовательной программе в 

соответствии с заключением территориальной (центральной) психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК);- 

- письменное заявление родителей (законных представителей) в образовательную организацию 

о психолого-педагогическом сопровождении образования ребенка-инвалида в соответствии со 

справкой ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Алтайскому краю» (далее - МСЭ), индивидуальной программой реабилитации ребенка- инвалида (далее 

- ИПР) в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 №37 «Об 

утверждении Положения об организации психологопедагогического сопровождения образования детей-

инвалидов в общеобразовательных учреждениях Алтайского края, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Организация предоставления ППМС-помощи обучающимся, не ликвидировавшим по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, осуществляется на основе письменного обращения за 

помощью в школьный психолого- медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) родителей 

(законных представителей) обучающегося, педагогов, либо самого обучающегося, достигшего возраста 

15 лет. 

Оказание ППМС-помощи обучающимся включает: 

- разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-педагогических 

коррекционно-развивающих занятий (при наличии тематического плана занятий, утвержденного 

руководителем образовательной организации; заполнения отчетной документации согласно Форме 3 и 

Форме 9 Приложения 3 к приказу Главного управления от 12.03.2014 № 1527). Решение о прекращении 

ППМС-помощи принимается педагогом- психологом на основании динамического контроля развития 

обучающегося; 

- участие педагогических и административных работников образовательной организации в 

разработке и реализации индивидуальной программы педагогической и социально-педагогической 

помощи, психологического сопровождения обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения и 

развития конкретных обучающихся и ученических групп, ведение педагогом- психологом отчетной 

документации согласно Форме 4 Приложения 3 приказа Главного управления от 12.03.2014 № 1527; 

- оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации, в том числе, по 

формированию жизнестойкости обучающихся, в соответствии с календарным планом работы педагога-

психолога на учебный год, утвержденным руководителем образовательной организации (Формы 2 и 6 

Приложения 3 к приказу Главного управления от 12.03.2014 № 1527). 

- комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также с обучающимися, не 

ликвидировавшими по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, и признанными 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по итогам реализации предыдущих этапов 

работы: 

- ежегодное обследование на школьном ПМПк 

- разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы 

индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций школьного ПМПк, территориальной 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации (для детей-инвалидов); 

- организация психолого-педагогического сопровождения образования детей- инвалидов, в том 
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числе обучающихся индивидуально на дому, в соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении Положения об организации психолого-

педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях 

Алтайского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, работникам образовательной организации 

по вопросам их воспитания, обучения и коррекции нарушений развития; 

При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся, обучающихся с ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей обучающегося; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, 

в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития обучающегося; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития обучающегося; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются общеобразовательные, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности учителя, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Организуется подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации педагогических работников школы, занимающихся решением вопросов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с целью формирования 

представлений об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение предполагает создание адаптивной и коррекционно-
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развивающей среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и и(ли) психического развития в здание и помещения школы и организацию их пребывания 

и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения школьников, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, включая наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития обучающихся с ОВЗ. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием ООП 

СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий обучающихся с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущихиндивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Формой учета индивидуальных 

достижений учащихся является портфолио. Оценка продемонстрированных обучающимися 

индивидуальных достижений в ходе промежуточной и итоговой аттестации осуществляется 

педагогическим советом школы на основе планируемых предметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования и включает в себя установление 

наличия и направленности динамики индивидуального развития обучающегося путем сравнения 

содержания (характера) и уровня достижений обучающегося на данный момент с соответствующими 

значениями (характеристиками), достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного периода. 
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