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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Среднее общее образование – третий завершающий уровень общего образования. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее общее образование 
является общедоступным. Среднее общее образование в процессе модернизации образования 
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 
максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 
этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общегообразования 
МБОУ «Боровская СОШ» (ФкГОС) - обеспечение выполнения требований федерального 
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
Задачи: 

 создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 
государственным образовательным стандартом; 

 создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 
творческого и нравственного потенциала учащихся; 

 создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору 
дальнейшего направления обучения; 

 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие творческого 
потенциала участников образовательного процесса; 

 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования компетентной 
личности; 

 создание условий для эффективного функционирования субъектов образовательного 
процесса на основе открытости и ответственности за образовательные результаты; 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 
 осуществление компетентностного подхода в образовании; 
 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса; 
 формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение 

проектного подхода к решению проблем. 
 дополнительных условий для расширения и углубления знаний учащихся в возможность 

самостоятельного решения проблем в различных сферах жизнедеятельности в условиях 
меняющегося общества; 

 расширение возможности индивидуализации образовательных программ, 
самостоятельной и иной деятельности учащихся. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего образования лежит 
деятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня личностного и познавательного развития 
обучающихся; 



 

 

5

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения. 
Образовательная программа МБОУ «Боровская СОШ» представляет собой документ, который 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне среднего общего образования и направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие; обеспечивающий социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
Уровень среднего общего образования предполагает нормативный срок освоения 2 года, в 
т.ч. и для обучающихся с ОВЗ может быть получено: 
- в очной, очно-заочной или заочной форме; 
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
- в форме семейного образования. 
Образовательная программа среднего общего образования реализуются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм их реализации. Основная образовательная программа среднего общего 
образования адресована обучающимся 16-17 лет, 10–11 классов, предполагает удовлетворение 
познавательных запросов учащихся и потребностей родителей в получении их детьми 
качественного образования на базовом и профильном уровне. ООП СОО по ФкГОС 
предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на удовлетворение потребностей 
в качественном образовании на основе совместного согласования позиций по решению 
актуальных образовательных проблем: 

 обучающихся 10-11 классов – в получении качественного образования, 
обеспечивающего личностное становление и профессиональное самоопределение на основе 
усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в расширении возможностей для 
реализации интереса к тому или иному учебному предмету в системе непрерывной подготовки 
кадров. 

 родителей (законных представителей) обучающихся – на обеспечение прав и интересов 
ребёнка, соответствующих его возможностям и потребностям, повышение их 
педагогической компетентности, ответственности за судьбу детей и стремление к 
взаимодействию со школой 

 учителей, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 
профессиональной деятельности, образовательная программа предоставляет право 
проектирования учебной программы, выбора диагностических методик и инновационных 
технологий; 

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 
образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования 
взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

 учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 
образовательных результатов школы в целом, принятия управленческих решений на 
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основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 
образовательной деятельности. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях 
-базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако 
они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 
Базовый уровень образовательной программы ориентирован на формирование общей культуры 
и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 
общего образования, задачами социализации. 
Профильный уровень образовательной программы выбирается исходя из личных склонностей, 
потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности. Основной целью 
профилизации старшей школы является предоставление учащимся возможности спроектировать 
свое будущее и сформировать необходимые ресурсы для осуществления осознанного 
профессионального выбора.   
Организация профильного обучения в школе преследует следующие цели: 

 удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов 
обучающихся; 

 формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с учебным 
предметом; 

 подготовки к обучению в учреждениях профессионального образования. 
Основанием для открытия любого профиля на данном уровне обучения являются наличие в 
образовательном учреждении следующих условий: 

 образовательный запрос учащихся и родителей; 
 материально-техническая база; 
 кадровое обеспечение (квалифицированные учителя профильных предметов); 
 учебно-методическое обеспечение (программы, учебники, в том числе электронные)для 

профильных предметов. 
Процедура выбора образовательного маршрутапредполагает: 

 доведение до сведения родителей информации об образовательных маршрутах 
(профилях) на данном этапе обучения и основаниях для их выбора (формы предъявления 
информации: родительское собрание, информация на сайте образовательного 
учреждения, стендовая, собеседование с администрацией ОУ); 

 сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной деятельности, 
сформированности познавательных интересов и мотивации учения (проводится в течение 
учебного года классным руководителем); 

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

 индивидуальные беседы с родителями и обучающимися о целесообразности дальнейшего 
обучения или о возможностях выбора иного образовательного маршрута (в течение года); 

 собеседование с обучающихся и их родителей с учителями и администрацией ОУ. 
Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и образовательных запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формирует профили 
обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях). 
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования установлен 
по следующим учебным предметам: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 
информатика и ИКТ, история, обществознание, экономика, право, география, биология, физика, 
химия, естествознание, МХК, технология, ОБЖ, физическая культура. Учебный предмет 
Естествознание представлен только на базовом уровне. По выбору образовательного учреждения 
он может изучаться вместо учебных предметов базового уровня физика, химия и биология. 
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Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие 
учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 
физическая культура (если какие-либо из этих учебных предметов не выбраны для изучения на 
профильном уровне), а также интегрированные курсы обществознание (включая экономику и 
право) и естествознание. Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 
выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 
начального, среднего и высшего профессионального образования. 
Уровень подготовки выпускников среднего общего образования  
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности.   
Познавательная деятельность  
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 
связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
объектов.  
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 
вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 
полученных результатов.  
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 
средств, умение импровизировать.  
Информационно-коммуникативная деятельность  
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах.  
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 
текста.  
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.  



 

 

8

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  
Рефлексивная деятельность  
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 
приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.  
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 
цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 
учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 
общий результат.  
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 
собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 
позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
2.Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 
общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 
культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 
 
Познавательная деятельность 
 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 
связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
объектов. 
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 
вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 
полученных результатов. 
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 
замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 
импровизировать. 
 
Информационно-коммуникативная деятельность 
 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск 
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 
вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой 
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
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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. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 
текста. 
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 
практической деятельности. 
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
 
Рефлексивная деятельность 
 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 
усилия с полученными результатами своей деятельности. 
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 
цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 
учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 
общий результат. 
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 
деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 
собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 
позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
 Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
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: 
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- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 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; 
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. 
 
Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 
развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 
языке и его признаках; 
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 
литературного языка; 
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- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 
различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой 
сферах общения; 
уметь: 
- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 
нормы; 
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных 
и художественных текстов; 
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 
аудирование и чтение: 
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 
и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 
говорение и письмо: 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 
получения высшего филологического образования; 
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через 
наблюдение за собственной речью; 
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 
человеческой деятельности; 
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
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основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
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. 
 
Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв., этапы их творческой 
эволюции; 
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах 
его развития; черты литературных направлений и течений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории 
и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 
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изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 
традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 
литературных направлений и течений при анализе произведения; 
- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические 
и научные интерпретации; 
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские 
работы; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 
литературные темы. 
 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)  
Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
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 
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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. 
 
Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-
ориентированных; 
- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 
выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 
- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики 
и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 
уметь: 
говорение 
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в 
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства; 
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в 
том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка 
на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 
аудирование 
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения; 
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию; 
- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 
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чтение 
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 
выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 
различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 
языка; составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 
деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-
ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
- расширения возможностей использования новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях; 
- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 
конкурсах, олимпиадах; 
- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 
сокровищнице мировой культуры; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
МАТЕМАТИКА 
Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать <*>: 
-------------------------------- 
<*> Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются 
также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 
и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Алгебра 
Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
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- 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. 
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; 
-------------------------------- 
<*> Требования, выделенные прописными буквами, не применяются при контроле уровня 
подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 
 
- 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. 
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. 
Уравнения и неравенства 
Уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ 
СИСТЕМЫ; 
- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
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- 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. 
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. 
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. 
Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки; 
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 
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- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 
моделей реальных процессов и ситуаций; 
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности; 
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 
- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
Числовые и буквенные выражения 
уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; 
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой 
и прикидкой при практических расчетах; 
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 
задач; 
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами; 
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
Функции и графики 
уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 
графические представления; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
Начала математического анализа 
уметь: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
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- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
- вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 
анализа; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
Уравнения и неравенства 
уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- доказывать несложные неравенства; 
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 
результат с учетом ограничений условия задачи; 
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем. 
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 
свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 
формуле и с использованием треугольника Паскаля; 
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 
анализа информации статистического характера; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
Геометрия 
уметь: 
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 
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- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса; 
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения: 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 
- назначение и функции операционных систем; 
уметь: 
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя; 
- 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; 
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- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 
- назначение и функции операционных систем; 
уметь: 
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя; 
- 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. 
ИСТОРИЯ 
Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
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; 
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- 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; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 
исторического процесса; 
- принципы периодизации всемирной истории; 
- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 
мировоззренческую основу; 
- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 
историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 
прошлого; 
- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 
систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, национальной 
и локальной истории; 
уметь: 
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 
- классифицировать исторические источники по типу информации; 
- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 
обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 
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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. 
 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) <*> 
 
-------------------------------- 
<*> В случае преподавания отдельных учебных предметов "Экономика" и "Право" разделы 
(модули) "Экономика" и "Право" из данного стандарта исключаются. 
 
Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 
должен: 
знать/понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 
и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 
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уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации; 
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 
Профильный уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
- основные социальные институты и процессы; 
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- 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 
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ценностями и социальным положением; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
ГЕОГРАФИЯ 
Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 
исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 
различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 
в международном географическом разделении труда; 
уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 
за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
- сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- 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. 
Профильный уровень 
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В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 
структуру, методы и источники географической информации, основные теории и концепции; 
значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 
проблем человеческого общества; 
- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение, 
географическое районирование, территориальные системы, комплексное географическое 
страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и 
геоэкологию, географическое разделение труда; 
уметь: 
- применять основные положения географической науки для описания и анализа современного 
мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной территориальной 
системы; 
- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические 
характеристики различных территорий; 
- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных 
взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием 
разнообразных методов географической науки; 
- решать социально значимые географические задачи на основе проведения геоэкологической и 
геоэкономической экспертизы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов исходя из пространственно-временного их 
развития; 
- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 
географической и геоэкологической экспертизы; 
- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 
воздействия на земную кору; 
- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах жизни 
общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
БИОЛОГИЯ 
Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
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: 
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- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 
многообразия видов; 
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 
и делать выводы на основе сравнения; 
- 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 по данному учебному предмету. 
Профильный уровень 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 
направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного 
наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости: зародышевого 
сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 
наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 
происхождения жизни, происхождения человека); 
- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 
женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 
многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 
- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 
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фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, 
развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 
цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 
взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 
видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 
формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии 
в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 
- современную биологическую терминологию и символику; 
уметь: 
- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой 
природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 
наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 
хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 
необходимости сохранения многообразия видов; 
- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 
органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 
фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 
- решать задачи разной сложности по биологии; 
- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 
пищевые сети); 
- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому 
критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать 
микропрепараты; 
- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 
растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические 
и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего 
региона; 
- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 
пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 
половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 
внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 
естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 
эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 
аспекты современных исследований в биологической науке; 
- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 
Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- грамотного оформления результатов биологических исследований; 
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- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 
природной среде; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение); 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
ФИЗИКА 
Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
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; 
- 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. 
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Профильный уровень 
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 
вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 
массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 
Вселенная: 
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, 
работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, 
длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 
напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 
электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 
- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 
законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 
Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 
электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 
идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 
постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых 
физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 
уметь: 
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 
свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 
охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 
сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников 
с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 
полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 
электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение 
света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 
явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 
неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 
физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 
использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 
границы применимости; 
- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 
реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 
- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 
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работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 
внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 
линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 
- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 
для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
лазеров; 
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 
- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 
природной среде; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
ХИМИЯ 
Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; 
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений; 
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений; 
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- 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. 
Профильный уровень 
В результате изучения химии на профильном уровне ученик 
должен 
знать/понимать: 
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 
современного общества; 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов 
и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 
орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 
системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в 
водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 
реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 
энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная 
группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 
эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической 
химии; 
- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 
постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 
термодинамике; 
- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 
кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую 
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кинетику и химическую термодинамику; 
- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
- природные источники углеводородов и способы их переработки; 
- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, 
кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, 
аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 
формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 
белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 
уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер 
среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смешения равновесия под 
влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 
реакций в неорганической и органической химии; 
- характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе Д. И. 
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 
спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 
- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 
веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 
органических соединений от строения их молекул; 
- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 
соединений; 
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических 
и сырьевых; 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 
живые организмы; 
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 
- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 
источников; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
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МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные виды и жанры искусства; 
- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- особенности языка различных видов искусства; 
уметь: 
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 
направлением; 
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- выбора путей своего культурного развития; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
- самостоятельного художественного творчества; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
Профильный уровень 
В результате изучения мировой художественной культуры на профильном уровне ученик 
должен 
знать/понимать: 
- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой художественной 
культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 
- роль знака, символа, мифа в художественной культуре; уметь: 
- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, 
направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 
- понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 
- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 
- уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 
художественной культуры; 
- уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочинения, 
рецензии); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- определения путей своего культурного развития; профессионального самоопределения; 
- ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- самостоятельного художественного творчества; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
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; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств); 
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); 
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
- 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); 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
Профильный уровень 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне ученик 
должен 
знать/понимать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
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жизнедеятельности личности; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 
- основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 
- основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности граждан; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
- нормы международного гуманитарного права; 
- назначение и боевые свойства личного оружия; 
- средства массового поражения и их поражающие факторы; 
- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 
- правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образования, 
МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств); 
уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе; 
- использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 
- владеть навыками безопасного обращения с оружием; 
- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 
- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; 
- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 
- выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению 
воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
- 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); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Базовый уровень 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
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- 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; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
Профильный уровень 
В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 
- формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 
- требования безопасности на занятиях физической культурой; 
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 
уметь: 
- планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной 
целевой направленности; 
- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы атлетической гимнастики; 
- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 
- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 
- выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном виде 
спорта; 
- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
- проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты 
уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 
- выполнять простейшие приемы самомассажа; 
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 
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экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, 
МЧС России; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 
 
Астрономия 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звёздная 
величина. Созвездие, противостояния и соединения планет. Комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда. Солнечная система, Галактика, вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета0, спектральная 
классификация звёзд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, чёрная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звёздная 
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 звёзд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 
определяющие равновесие звёзд, источник энергии звёзд 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 звёзд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, лебедь, Кассиопея, Орион, самые яркие звёзды, в том 
числе: Полярная Звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны, и 
звёзд на любую дату и время суток для данного населённого пункта; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 
знания по астрономии, отделения её от лженаук; 
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 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 
 
3. Система оценки достижения планируемых результатов  освоения основной 
образовательной программы среднего  общего образования 
 
Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся.  
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода, 
(полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 
глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 
умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентации.  
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 
предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах учителя.  
Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 
работы.  
Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 
журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. Письменные, самостоятельные, 
контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За 
сочинение в 10-11 классах и диктант с грамматическим заданием выставляются в журнал 2 
отметки. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы 
обучающего характера.  
Отметка за выполненную письменную работу заносится в журнал к следующему уроку, за 
исключением:  
 отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 10-11-х классах (они заносятся 
в журнал в течение недели после проведения творческих работ);  
 отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 
электронный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения). Успеваемость учащихся, 
занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю по 
предметам, включенным в этот план.  
От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие образование в 
форме семейного образования и самообразования.  
 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточных аттестаций 
Формы промежуточной аттестации: полугодовые, годовая. Промежуточная аттестация 
обучающихся X-XI классов по учебным предметам осуществляется путем выведения годовых 
отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных 
обучающимся в течение соответствующего учебного года.  
Полугодовые отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате поурочного 
и потемного текущего контроля успеваемости как округленное по законам математики до целого 
числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период полугодия по 
данному предмету.  
Годовые отметки по каждому учебному предмету определяются как среднее арифметическое 
полугодовых отметок и выставляются в журнал целым числом в соответствии с правилами 
математического округления. При выведении годовой отметки полугодовые отметки 
располагаются в порядке убывания их бальных значений независимо от того каким именно 
полугодиям учебного года они соответствуют.  
При проведении годовой промежуточной аттестации по учебным курсам по выбору 
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обучающихся применяется безотметочное обучение.  
При оценивании результатов освоения безотметочных учебных предметов, курсов используется 
двузначная номинальная шкала «зачет», «незачет». 
 

Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся 
 
Обучающиеся 10-11 классов признаются освоившими образовательную программу учебного 
года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для 
данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов 
(«удовлетворительно»).  
Обучающиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 
(«неудовлетворительно») по одному учебному предмету, считаются не освоившими 
образовательную программу учебного года и имеющими академическую задолженность по 
соответствующему учебному предмету.  
Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися 
образовательных программ принимается Педагогическим советом на основе результатов 
промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной промежуточной аттестации - 
с учетом результатов этой аттестации.  
Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу соответствующего 
учебного года, переводятся в следующий класс.  
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам, 
переводятся в следующий класс условно.  
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение первой четверти 
следующего учебного года, а школа — создать необходимые условия для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.  
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 
на повторное обучение или продолжают обучаться в иных формах.  
Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается итоговой 
аттестацией в целях определения соответствия результатов обучающимися основных 
образовательных программ, соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.  
 

Государственная итоговая аттестация 
 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация проводится 
по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим 
учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  
ГИА проводится:  
- 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 
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образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;  
- в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 
образования.  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе под роспись информирует 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи 
заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о 
порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 
аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, 
о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами 
ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся.  
Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и 
общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в 
заявлении до 1 февраля.  
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники 
прошлых лет, дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке 
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы. К ГИА допускаются 
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего 
общего образования не ниже удовлетворительных) и имеющие «зачет» за итоговое сочинение 
(изложение). Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом школы и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего учебного 
года.  
Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения ГВЭ для различных категорий выпускников, в 
том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий в 
зависимости от формы проведения государственной итоговой аттестации, определяются 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на 
территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание 
экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения 
экзаменов.  
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 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. В 



 

 

43

МБОУ «Боровская СОШ» разработаны локальные акты, отражающий систему оценки освоения 
содержания среднего общего образования, - «Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
 

Выставление итоговых оценок в аттестат о среднем общем образовании 
 
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 
годовых отметок обучающегося за каждый год обучения 10-11 класс по образовательной 
программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.  
Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования в формах семейного образования, самообразования либо обучавшимся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, прошедшим экстерном 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, реализующей имеющие государственную аккредитацию образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования и получившим 
удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на 
промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, по всем учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана. 
Выпускникам, не завершившим среднего общегообразования, не прошедшим государственной 
итоговой аттестации или получившим нагосударственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты по русскомуязыку и математике, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат поодному из этих предметов на государственной итоговой 
аттестации в дополнительныесроки, выдается справка об обучении в образовательном 
учреждении, форма которойутверждается Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
 
4.Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 
4.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
Базовый уровень 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 
типов, стилей и жанров. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 
литературы. Их особенности. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 
доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 
(расписки, доверенности, резюме). 
Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций 
Русский язык в современном мире. 
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Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художественной литературы. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Рабочая программа для общеобразовательных школ по предмету русский язык   10 – 11 
класс, автор Бабайцева В.В., М.: Дрофа, 2008 
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:   
1) обобщение и систематизация изученного;  
2) расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного; 
 3) совершенствование устной и письменной речи; 
 4) патриотическое, духовное и эстетическое воспитание обучающихся средствами 
русского языка.   
    При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие 
принципы:   
1. Формирование и развитие лингвистической концепции служит надежной основой для 
совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это 
принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и практической 
части курса.  
2. Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 
сведений в логической последовательности) способствует формированию целостного 
представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 
Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить 
объем теоретических сведений, установить между ними системные связи, что имеет 
большое методическое значение.  
3. Изучение языка способствует развитию мышления.  
4. Изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение 
для патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся.  
5. Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении 
речи.  
6. Большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его 
истории. 
 7. Изучение принципов русского правописания должно способствовать 
совершенствованию навыков грамотного письма.  
8. Совершенствование языкового чутья учащихся - важнейшее условие совершенствования 
их речи.  
9. Учащиеся 10-11 классов профильного уровня должны сформировать некоторые навыки 
научно-исследовательской работы, умение пользоваться словарями и справочниками.  
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10. Обращение к словарям и справочникам сопровождает изучение русского языка на 
протяжении всех школьных лет, в частности в 10-11 классах.     
В соответствии с указанными целями для реализации отмеченных идей в программе 
выделяются следующие разделы: 
I. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке. 
II. Русский язык - один из богатейших языков мира. 
III. Принципы русского правописания. 
IV. Повторение изученного. 
Основное содержание. 10 класс (102 ч а с а ) 
1. Вспомним изученное (10 ч ) 
2. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (16 ч ) 

Функции языка. 
Значение языка. Язык - орудие мышления. Язык - средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка. 
Язык и речь. 
Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая 

деятельность. 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации. 
Русский язык как национальный язык русского народа. 
Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. Русский 

язык среди других языков мира. 
Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 
 Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 
 Русистика на современном этапе. 

3. Русский язык - один из богатейших языков мира (76 ч ) 
Состав современного русского языка. 
Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 
Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 
лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 
параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных 
типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от 
темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 
Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 
Русский язык как развивающееся явление. 
Стили литературного языка - разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 
средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 
Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические 

синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 
Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 
Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А.С. 
Пушкина. А.С. Пушкин - создатель современного русского литературного языка. 
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Источники расширения словарного состава современного русского языка: 
словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы),заимствования. 

Тематическое планирование 
10 класс 

№ п/п Содержание  Количество часов 
1 Вспомним изученное 10  
2 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 16  
     Русский язык-один из богатейших языков мира 76: 
3 Состав современного русского языка 7 
4 Текст  11 
5 Типы речи 9 
6 Русский литературный язык и его нормы 17 
7 Стили русского литературного языка 10 
8 Устная и письменная формы речи 2 
9 Синонимика русского языка 7 
10 Культура речи 7 
11 Источники расширения словарного состава 

современного русского языка 
6 

 Итого  102 
 

Основное содержание. 11 класс (102ч)  
I. Принципы русского правописания (10ч) 
Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 
Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Авторские знаки. 
II.      Повторение изученного (92ч) 
Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфемика. 

Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных 
стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 
характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности 
частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания) 

Совершенствование устной речи. 
Тематическое планирование 
11 класс 

№ п/п Содержание  Количество часов  
1 Принципы русского правописания 10 
2 Повторение изученного 92 
  102 
 

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения русского языка ученик должен 
Знать/понимать: 
- функции языка; 
 - строение текста, соотношение языка, речи и слова; 
 - основные сведения о лингвистике как науке, о роли старославянского языка в развитии 
русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и 
его признаках;   



 

 

47

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  
- строение текста, средства, создающие его цельность и связность;  
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 
литературного языка;  
- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 
деловой сферах общения;  
уметь: 
- 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, в том числе 
лингвистические;  аргументировать свою точку зрения; 
- редактировать тексты; 
- составлять конспекты (подробные и сжатые), составлять планы разного характера (краткие, 
подробные, цитатные, тезисные) 

4.2. Рабочая программа по учебному предмету«Литература» (базовый уровень) 
Рабочая программы по литературе под редакцией В.Я.Коровиной. 5-11 классы (базовый 
уровень), 10-11 классы (профильный уровень)Авторы: В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2009 
 
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. 

-  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 102 ч  
Литература XIX века 
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Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 
обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

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

Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 
упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX 
века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. 
Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 
Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, |()голь, «натуральная 
школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 
Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 
либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 
русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 
Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 
тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 
социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 
(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и ли-
тературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и 
рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

  
Литература первой половины XIX века 
  
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. 

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-
историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и 
жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 
«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», 
«Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», 
«Осень» и др. Слияние гражданских, философам г   н личных мотивов. Преодоление 
трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. 
Вера в неостановимый поток жизни  и преемственность поколений. Романтическая лирики и 
романтические поэмы. Историзм и народность-  - основа реализма Пушкина. Развитие 
реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчесгво. Ранние романтические 
стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный 
порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая 
страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба 
поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою 
окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» 
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, 
мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

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

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и 

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



 

 

49

сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и 
эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и 
отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, 
«Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, 
лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и 
обманного города. 

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

века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 
глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 
образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. 
Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в 
романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, 
«Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 
индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 
творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 
репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 
ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой 
судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 
фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-
поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 
возмездия и  покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 
Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном 
царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 
комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

  
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) \ 
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное! 01 ношение к духовным ценностям: к 

любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу 
романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники. 
Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. 
Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика оТургенев • («Базаров» Д. 
И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 
панораме.Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 
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Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-
романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние 
человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. 
Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-
реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной 
жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных 
жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, 
вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологиз-мы, 
архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 
вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные 
селенья...», «Нам не дано преду гадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по 
понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

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

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 
Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 
Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 
речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 
лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 
душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон 
сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 
стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 
художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 
русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

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

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 
начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как 
предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 
способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое 
и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация 
любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы 
«Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия | поэме, широта 
тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 
социального и духовного рабства, тема народного бун та. Фольклорное начало в поэме. 
Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! 
Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 
бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 
незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице 
темной...». 
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Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 
литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену 
царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по 
выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 
покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 
Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 
Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 
совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

 «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны 
и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной де-
мократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 
почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-
интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 
Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эс-
тетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл 
образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, 
значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний 
монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и 
эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. 
Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 
(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 
«натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 
Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль 
снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных 
и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 
несправедливости и гуманизм писателя.духовные искания интеллектуального героя и способы 
их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и 
диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

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

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван 
Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 
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«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 
обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 
повествования Лескова о русском человеке. •» (Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 
изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как 
основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 
Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 
реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов 
Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 
«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 
настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 
эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 
«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 
русской и мировой литературы. 

Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочета-
ние лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

  
Из литературы народов России. Коста Хетагуров.Жизнь и творчество осетинского 

поэта. (Обзор.) 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни 
простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной 
образности в русскоязычных произведениях поэта. 

  
Из зарубежной литературы 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. 
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными 

благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них 
значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности 
жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравен-
ства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» 
как «драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонное к деформации 
образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. 
Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

Тематическое планирование 
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10 класс 
Но
ме
р  

Тема Всего 
часов 

на 
тему 

Из них: 
теоретические 
занятия 

сочинения внеклассное 
чтение 

1. Введение. 
 

2 2 0 0 

2 А.С.Пушкин. 11 9 2 0 
3 М.Ю.Лермонтов. 10 6 2 2 
4 Н.В.Гоголь. 8 5 2 1 
5. Обзор русской литературы 

второй половины 19 века. 
1 1 0 0 

6 И.А.Гончаров. 4 4 0 0 
7 А.Н.Островский. 6 6 0 0 
8 И.С.Тургенев. 7 7 0 0 
9 Зачетная работа за 1 

полугодие. 
1 1 0 0 

10. Ф.И.Тютчев. 4 4 0 0 
11. А.А.Фет. 2 2 0 0 
12. А.К.Толстой. 1 0 0 1 
13. Н.А.Некрасов. 8 8 0 0 
14 М.Е. Салтыков-Щедрин. 3 1 0 2 
15 Л.Н.Толстой. 13 12 0 1 
16 Ф.М.Достоевский. 7 7 0 0 
17 Н.С.Лесков. 3 2 0 1 
18 А.П.Чехов. 6 6 0 0 
19 Зачетная работа за 2 

полугодие. 
1 1 0 0 

20 К.Хетагуров. 1 0 0 1 
21 «Вечные» вопросы в 

зарубежной литературе. 
2 0 0 2 

22 Итоговый урок. 
Нравственные уроки 
русской литературы 19 
века. 

1 1 0 0 

 Итого: 102 85 6 11 
 

В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой 
эволюции; 
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 
периодах его развития;  черты литературных направлений и течений; 
• основные теоретико-литературные понятия, 
уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
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• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (художественная структура, 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 фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и 
с традицией; выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 
• соотносить  изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 
критические и научные интерпретации; 
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
• выразительно читать изученные произведения (или  фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы. 

 11 класс 102 ч 
 Содержание учебного предмета. 

Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 
столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 
основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 
советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского 
зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки 
русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и 
проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск 
нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных 
традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 
начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской 
мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 
Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. 
(Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор 
трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 
словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 
поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: 
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 
повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 
Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 
широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-
Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 
Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России 
в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 
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Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений). 

 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», 
«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое 
изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 
реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 
самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая 
позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как 
высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 
Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание 
детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 
психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

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

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 
Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки 
романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 
противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 
положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 
веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

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

Серебряный век русской поэзии.  
Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 
Бальмонт, Ф. Соло губ. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние 
западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 
русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному 
поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как 
основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 
история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения 
по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 
солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». 
Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые 
чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 
выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на миро воззрение А. 
Белого. Ликующее мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения 
мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

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

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 
Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 
«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 
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(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 
Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции 
героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 
революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 
Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 
«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 
«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по 
выбору учи теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 
сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 
поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 
фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 
«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. 
Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 
произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда 
вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений). Литературные и 
философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии 
Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический 
мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. 
Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема 
Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и 
революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-
реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения 
в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 
русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор). 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех 
других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский 
фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. 
Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и 
Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 
идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» 
(указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке 
Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 
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стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 
главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-
поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и 
Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 
стихотворных посланий родным и любимым  людям. Есенин и имажинизм. Богатство 
поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 
Трагическое восприятие революционной  ломки традиционного уклада русской деревни. 
Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 
есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного 
произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 
братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 
старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 
Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического 
языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема 
революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 
Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 
революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр 
лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя 
эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская 
эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 
революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

 «Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 
обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало творческого пути: дух 
бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 
революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 
новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 
дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной 
лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и 
драматургия по эта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции 
Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 
рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор). 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: 
лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. 
Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема 
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русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть 
Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и 
драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. 
Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по 

выбору.) История со здания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 
Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора 
нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 
водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 
панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. 
Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». 
Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 
разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до 
сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — 
апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 
европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
(И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов рома на в русской прозе XX века. Традиции и 
новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. 

Тип платоновского героя — мечта теля и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 
аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета 
повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. 
Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 
неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 
последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», 
«Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны 
для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор 
двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской 
лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 
Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 
Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной 
судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 
творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 
образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 
звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 
композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 
понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 
произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 
страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические 
истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 
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эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и 
философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-
интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — 
начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 
способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — 

птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» 
(указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о 
Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. 
Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 
Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 
трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой на, вынужденная эмиграция, тоска по 
Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, 
творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 
Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX 
века. 

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

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)  
«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского 

эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 
семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 
ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 
человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 
произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 
нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 
Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 
художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 
века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 
художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода 
Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 
войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 
потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. 
Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 
песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 
«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание 
высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического 
героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 
поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 
людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 
Очерки, рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 
Гроссмана и др.  Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 
противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия 
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К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода 
Великой Отечествен ной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

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

Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева и др. Новые темы, идеи, 
образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. 
Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. 
Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. 
Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. 
Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три фонов, В. Макании и др. 
Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений.  

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 
мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, 
Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. Нравственная 
проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», 
«Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым 
летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 
Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и 
публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 
страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, 
когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». 
(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского 
эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 
сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание 
понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации 
поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны 
для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 
стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой 

 Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания 
и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 
поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 
Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 
Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции 
русской классической литературы в творчестве Пастернака. 
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Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)  
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

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

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

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 
документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда 
человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 
повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе 
(развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», 
«В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

 Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба 
народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и 
смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его 
личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (одно произведение 
по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата 
нравственных ориентиров – главная проблема в романе «Печальный детектив» 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 
помни». (Од но произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в по вести «Последний срок». 
Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие 
русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с 
традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 
Жукова», «Со нет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других 
стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 
«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 
литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 
единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно 
организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической 
поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 
(Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия 
«оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. 
Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы 
Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

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

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен».  
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«Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия 
на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед 
лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм 
писателя. Традиции А. П.Чехова в прозе Ю.В.Трифонова. 

Т е о р и я    л и т е т у р ы. Психологизм художественной литературы (углубление 
понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 
драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 
Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России. 
Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 
Стихотворения: «Подует ветер- все больше листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим 

и скраб и одежду…», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений) 
Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих 

нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, 
запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство – самый тяжкий грех как отдельного 
человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм 
лирики Мустая Карима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 
(развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века. Общий обзор произведений последнего 
десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, 
В. Пелевин, Т. Тол стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. 
Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. 
Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, 
Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Д.Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 
Т. С. Элиот.  «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» 
Э.М.Хемингуэй.  «Прощай, оружие!», «Старик и море». 
Э.М. Ремарк «Три товарища» 
 

Тематическое планирование 
11 класс 

 
№ Наименование разделов и тем Количество 

часов   
1 Введение 1 
2 Литература начала XX века 15 
3 Серебряный век русской поэзии 18 
4 Литература 20-х гг.XX века 8 
 Литература 30-х гг. XX века 25 
5 Литература периода ВОв: поэзия, проза, драматургия 1 
6 Литература 50-90 х гг. XX века 2 
7 Из зарубежной литературы 19 
8 Из литературы народов России 2 
9 Литература конца XX-  начала XXI века 2 
10 Из зарубежной литературы 5 
11 Проблемы и уроки литературы XXвека 1 
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12 Резерв  3 
ИТОГО 102 
В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой 
эволюции; 
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 
периодах его развития;  черты литературных направлений и течений; 
• основные теоретико-литературные понятия, 
уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и 
с традицией; выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 
• соотносить  изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 
критические и научные интерпретации; 
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
• выразительно читать изученные произведения (или  фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы. 
4.3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (базовый уровень) 
Рабочая программа для общеобразовательных учреждений И. Л. Бим, М.А. Лытаевой для 
10-11 классов. Немецкий язык, М., «Просвещение» 2011 
 
Цели обучения немецкому языку на старшей ступени полной средней школы в рамках 
базового курса 
В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования и воспитания цели 
обучения предполагает: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве ее 
составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной компетенций; 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью; 



 

 

64

- формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным продвижением 
к планируемым результатам, к личностному самоопределению учащихся в отношении их 
будущей профессии. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (210 часов) 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Содержание  учебного предмета   «Немецкий язык. 10 класс» 
1. Нам уже многое известно о Германии. Давайте проверим, насколько глубоки наши знания. 
 Берлин столица Германии, обновляется и хорошеет с каждым днем. А что мы знаем о других 
городах Германии? Немецкий язык сейчас очень популярен.  Почему же многие лингвисты 
считают, что немецкий язык в беде? Немцы. Что отличает их от представителей других 
национальностей? Черты их характера, национальные особенности, их традиции и культура.А 
что мы можем рассказать о нашей стране, о родном городе/ селе, о наших традициях и 
обычаях, о языке? 
2. Школьный обмен может иметь различные формы.  Ученики из Орла вместе с немецкими 
школьниками из Оффенбаха интересно провели каникулы в  летнем лагере в 80 км от 
Мюнхена. Элиза Брюкнер шесть месяцев училась в одной из московских школ, изучала 
русский язык. Она рассказывает о своих впечатлениях, проблемах и переживаниях. 
Международный молодежный проект – “To4ka-Treff”. Под таким названием существует 
немецко-российский молодежный портал виртуального обмена информацией в Интернете. И 
еще об одном проекте – экологическом: шесть детей в возрасте от 13 до 15 лет из Австрии, 
Швейцарии, Франции и Германии полетели в Канаду вместе с другими членами “Greenpeace”, 
чтобы встретиться с политиками и представителями лесозаготовительных фирм, заявить 
протест и потребовать прекратить вырубку тропических лесов. 
3. Дружба. Она даёт людям уверенность в жизни, помогает решить многие проблемы. Когда у 
тебя есть друг, ты больше не одинок. Но многие дружеские отношения, сложившиеся в 
детском саду или в школе, распадаются. Просыпается любопытство ко многому, расходятся 
интересы, появляется желание опробовать новые стили поведения. Как справиться бывшим 
друзьям с такой проблемой?  Советы даёт психолог.  Любовь. Она не всегда приносит счастье. 
Часто возникают проблемы и молодые люди решают их  по-разному.  
4. Слово «искусство происходит в немецком языке от слова «уметь». А как возникли такие 
виды искусства, как живопись, скульптура, музыка, танцы, поэзия и проза?   История 
Германии тесно связана с историей   не только классической,  но и современной джазовой, а 
также рок- и поп-музыки. А что нам известно о разных музыкальных жанрах и их 
представителях? Журнал “Juma” провел опрос молодежи и людей старшего возраста о их 
отношении к классической и современной музыке. Мнения разделились. Некоторые сведения 
об их жизни и творчестве. Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда она выполняет функции 
«праздничной обертки» или фона в бюро, аэропорту, отели или на вокзале.  Есть ли будущее у 
такой музыки? Современные немецкие группы и победители хит-парадов. Кто они? Какие 
они? Каков их репертуар? 

 
Содержание  учебного предмета   «Немецкий язык. 11 класс» 

1. Летние каникулы. Самостоятельные выводы и обобщения  в употреблении прямых и 
косвенных вопросов. Памятка по работе с языковым портфелем, ориентированным на 
сопоставление своего уровня обученности с европейскими уровнями.   Последние школьные 
каникулы закончились и  этот учебный год особенный. Что учащиеся  думают об этом, о 
своих планах на будущее?   Чтение микротекстов (высказываний молодых людей о том, какие 
ассоциации у них возникают по теме «Летние каникулы. 
2. Из чего состоит повседневная жизнь? Это — школа, обязанности по дому, покупки в 
магазине, забота о братьях и сестрах, родителях, а также твое свободное время. Важное место 
занимают также друзья и одноклассники. 
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3. Из истории театра. Театры Древней Греции, Рима, средневековый театр Германии. Театр 
Б. Брехта. История кино. Знаменитые актеры мирового кино. Развитие киноискусства в 
Германии после Второй мировой войны. Знаменитые актеры и режиссеры разных эпох 
4. История науки и техники богата событиями и именами. Многое из истории науки и 
техники, а также о выдающихся ученых можно узнать из краткого алфавитного списка 
ученых. Что дал нам научно-технический прогресс? Молодые люди из Германии 
высказывают об этом свое мнение. Открытия XXI века. Какие они? Но научно-технический 
прогресс имеет и свои негативные стороны, прежде всего проблемы окружающей среды. Это 
глобальное потепление, природные катаклизмы, загрязнение воды и воздуха и т. д. Поэтому 
многие международные организации выступают за чистоту и сохранность окружающей 
среды. 
Роль немецкого языка в современном мире. Из чего состоит повседневная жизнь подростков? 
Театр и киноискусство Германии и России. Научно-технический прогресс. Мир будущего 
Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне десятиклассник должен: 
знать/понимать:  
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне десятиклассники должны: 
знать/ понимать 
- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствующими 
ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 
- значение изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и 
распространенное определение, сослагательное наклонение, различные виды придаточных 
предложений); 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, их традициях и обычаях; 
уметь 
говорение 
- вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных коммуникативных 
ситуаций, предусмотренных учебником; 
- в различных стандартных  ситуациях общения применять формулы приветствия, обращения, 
просьбы, извинения и прощения и адекватно на них реагировать; 
- расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей; 
- вести диалог- обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку зрения; 
- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 
- рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях; 
- описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и объекты 
(город, село, достопримечательности, ландшафт); 
- выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты; 
- кратко излагать содержание прочитанных и прослушанных текстов; 
аудирование: 
- понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно реагировать на 
неё; 
- извлекать основную информацию их текстов различных видов (объявления, реклама, 
описание достопримечательностей); 
- понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью); 
чтение 
- читать тексты разных стилей (публицистические, научно-популярные, художественные, 
прагматические), используя основные стратегии чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи; 
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- читать с пониманием основного содержания художественные и публицистические тексты и 
извлекать информацию о действующих лицах, важных событиях; 
- в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения 
транспорта) находить и понимать нужную информацию;  
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и журнальных 
сообщений (что, где, с кем произошло); 
- добиваться понимания не только  основного содержания текста, но и деталей, повторно 
возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь; 
письмо 
- писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей повседневной  
жизни (учебу, отдых, путешествия, родной город/ село, друзей); 
- заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе, своем образовании и 
интересах; 
- излагать содержание простых текстов письменно. 
Тематическое планирование  

10 класс 
№ п/п Содержание Количество 

часов 
1 Вот уже несколько лет мы учим немецкий язык. Что мы 

уже знаем? Что умеем? 
25 

2 Школьный обмен, международные молодежные проекты. 
Хотите ли вы в них участвовать? 

24 

3 Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье? 25 
4 Искусство идет от умений. Также музыкальное искусство? 25+6 
 ИТОГО 105 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне одиннадцатиклассники 
должны: 
знать/ понимать 
- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствующими 
ситуациями общения; 
- значение изученных грамматических явлений (в том числе различных видов придаточных 
предложений, сложносочиненное предложение); 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, их традициях и обычаях, о 
повседневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников, школьной системе  Германии, об 
известных представителях культуры и науки, общественных деятелях; 
уметь 
говорение 
- вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – 
побуждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуациях в рамках 
тематики учебника; 
- высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении каких-то 
проблем или принятии решений; 
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова или 
ассоциаграмму; 
- оперировать информацией, содержащей цифры (например, статистическими данными); 
аудирование 
- понимать на слух основное содержание большего количества аутентичных текстов, 
касающихся ситуаций повседневного общения; 
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- понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую информацию 
повествовательных текстов и интервью; 
чтение 
- читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в 
содержание и смысл; 
- при чтении текстов обобщить основные факты с целью передачи другим информации текста;  
- читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все 
известные приемы смысловой переработки информации; 
- читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не 
только их основное содержание, но и детали, обращаясь при необходимости к словарю; 
письмо 
- писать личное письмо сверстнику, описывая  свои впечатления (например, о летнем отдыхе); 
- писать официальное письмо (например, заявление о приеме на учебу/ работу); 
- заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки; 
- писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника; 
- письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию. 
Тематическое планирование  
11 класс 
№ п/п Содержание Количество 

часов 
1 Начнем с воспоминаний о лете. Или? 3 
2 Повседневная жизнь подростков в Германии и России. Что 

же это такое? 
24 

3 Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 23 
4 Научно-технический прогресс. Что он нам принес? Не 

являются ли его последствиями природные катастрофы? 
25+2 

5 Мир завтра. Какие требования предъявляет он к нам? 
Готовы ли мы? 

25 

 ИТОГО 102 
 
4.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
Рабочая программа для общеобразовательных учреждений по математике для 5-11 
классов автор   А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. 
Буцко М.: Вентана-Граф, 2019 
Рабочая программа общеобразовательных учреждений геометрия 10-11 классы Т.А. 
Бурмистрова - М.: Просвещение, 2010 
 

Цели  обучения математике:   
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе; 
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; 
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 
учётом  реальных потребностей  рынка труда; 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики; 
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- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса ,отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математический идей. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 
 
Алгебра и начала  математического анализа 
Числа и величины 
Выпускник научится:  
• оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования радианной 
меры в градусную и градусной меры в радианную;  
• оперировать понятием «комплексное число», выполнять арифметические операции с 
комплексными числами;  
• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 
координату числа. 
Выпускник получит возможность:  
• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а 
также задач из смежных дисциплин;  
• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 
Выражения 
Выпускник научится:  
• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 
степени с действительным показателем, логарифма;  
• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 
действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении 
задач;  
• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, 
степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифм; 
• оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 
арксинус, арктангенс и арккотангенс;  
• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
Выпускник получит возможность:  
• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 
способов и приёмов;  
• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных 
разделов курса. 
Уравнения и неравенства 
Выпускник научится:  
• решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 
уравнения, неравенства и их системы;  
• решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел;  
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  
• применять графические представления для исследования уравнений. 
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Выпускник получит возможность:  
• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять 
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 
практики;  
• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем 
уравнений, содержащих параметры. 
 
Выпускник научится:  
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 
обозначения);  
• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований;  
• выполнять построение графиков вида yx n= , степенных, тригонометрических, обратных 
тригонометрических, показательных и логарифмических функций;  
• исследовать свойства функций;  
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами. 
Выпускник получит возможность:  
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера;  
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из 
различных разделов курса математики. 
Элементы математического анализа 
Выпускник научится:  
• понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 
первообразной и интеграла;  
• решать неравенства методом интервалов;  
• вычислять производную и первообразную функции;  
• использовать производную для исследования и построения графиков функций; 
• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла;  
• вычислять определённый интеграл. 
Выпускник получит возможность:  
• сформировать представление о пределе функции в  точке;  
• сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 
интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах;  
• сформировать и углубить знания об интеграле. 
Вероятность и статистика. Работа с данными 
Выпускник научится:  
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций;  
• применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений;  
• использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 
задач;  
• использовать способы представления и анализа статистических данных;  
• выполнять операции над событиями и вероятностями. 
Выпускник получит возможность:  
• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач;  
• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 
 
Геометрия 
знать/понимать: 
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• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.   
  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. 

 
Содержание курса  
Алгебра (105 часов) 
 
Числа и величины 
Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. Расширение понятия 
числа: натуральные, целые, рациональные, действительные, комплексные числа. 
Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Сопряжённые комплексные числа. 
Действительная и мнимая части, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 
тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические операции с 
комплексными числами. Натуральная степень комплексного числа. Формула Муавра. 
 
Выражения 
Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й степени. 
Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. Вынесение 
множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. Степень с рациональным 
показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Тождественные преобразования 
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выражений, содержащих степени с рациональным показателем. Косинус, синус, тангенс, 
котангенс угла поворота. Основные соотношения между косинусом, синусом, тангенсом и 
котангенсом одного и того же аргумента. Формулы сложения. Формулы приведения. 
Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и разности синусов (косинусов). 
Формулы преобразования произведения в сумму. Тождественные преобразования выражений, 
содержащих косинусы, синусы, тангенсы и котангенсы. Арккосинус, арксинус, арктангенс, 
арккотангенс. Простейшие свойства арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса. 
Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 
Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с действительным 
показателем. Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, 
содержащих логарифмы. 
 
Уравнения и неравенства 
Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). 
Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-следствие (неравенство-
следствие). Посторонние корни. Иррациональные уравнения (неравенства). Метод 
равносильных преобразований для решения иррациональных уравнений (неравенств). Метод 
следствий для решения иррациональных уравнений. Тригонометрические уравнения 
(неравенства). Основные тригонометрические уравнения (неравенства) и методы их решения. 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения 
первой и второй степеней. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 
множители. Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования 
показательных уравнений (неравенств). Показательные уравнения (неравенства), сводящиеся 
к алгебраическим. Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования 
логарифмических уравнений (неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства), 
сводящиеся к алгебраическим. Решение алгебраических уравнений на множестве 
комплексных чисел. Основная теорема алгебры. 
Функции 
Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. Свойства 
графиков чётной и нечётной функций. Построение графиков функций с помощью 
геометрических преобразований (параллельных переносов, сжатий, растяжений, симметрий). 
Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с её обратимостью. Взаимно 
обратные функции. Свойства графиков взаимно обратных функций. Степенная функция. 
Степенная функция с натуральным (целым) показателем. Свойства степенной функции с 
натуральным (целым) показателем. График степенной функции с натуральным (целым) 
показателем. Функция yx n= . Взаимообратность функций yx n= и степенной функции с 
натуральным показателем. Свойства функции yx n= и её график. Периодические функции. 
Период периодической функции. Главный период. Свойства графика периодической 
функции. Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки значений 
тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических функций. 
Периодичность тригонометрических функций. Свойства тригонометрических функций. 
Графики тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. Свойства 
обратных тригонометрических функций и их графики. Показательная функция. Свойства 
показательной функции и её график. Логарифмическая функция. Свойства логарифмической 
функции и её график. 
Элементы математического анализа 
Предел функции в точке. Непрерывность. Промежутки знакопостоянства непрерывной 
функции. Непрерывность рациональной функции. Метод интервалов. Задачи, приводящие к 
понятию производной. Производная функции в точке. Таблица производных. Правила 
вычисления производных. Механический и геометрический смысл производной. Уравнение 
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касательной к графику функции. Признаки возрастания и убывания функции. Точки 
экстремума функции. Метод нахождения наибольшего и наименьшего значений функции. 
Построение графиков функций. Первообразная функция. Общий вид первообразных. 
Неопределённый интеграл. Таблица первообразных функций. Правила нахождения 
первообразной функции. Определённый интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Методы 
нахождения площади фигур и объёма тел, ограниченных данными линиями и поверхностями. 
Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 
Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 
наименьшего значений, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 
вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 
элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 
вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 
вероятностей. Решение  задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 
формулы Бернулли. Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 
полной вероятности. Дискретные случайные величины и распределения. Независимые 
случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных 
величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 
ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 
Биномиальное распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины. Понятие о 
плотности вероятности. Равномерное распределение. Показательное распределение, его 
параметры. Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 
Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, 
рост человека). Неравенство Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 
Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 
обществе. Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии 
Развитие идеи числа, появление комплексных чисел и их применение. История возникновения 
дифференциального и интегрального исчисления. Полярная система координат. 
Элементарное представление о законе больших чисел.  
 
ГЕОМЕТРИЯ (108 часов)  
 
Прямые и плоскости в пространстве. 
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).   
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между прямой и плоскостью.   
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.   
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  
Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур.  
 
Многогранники.  
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники. Теорема Эйлера.  
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Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.   
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 
Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   
Симметрии в кубе, в параллелепипеде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, 
осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.  
Сечения куба, призмы, пирамиды.   
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  
 
Тела и поверхности вращения.  
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 
развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.   
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.   
 
Объемы тел и площади их поверхностей.   
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы.  
От землемерия к геометрии. "Начала" Евклида. Пифагор. Фалес. Знаменитые задачи 
древности: трисекция угла, квадратура круга, удвоение куба.  
Аксиоматика. Аксиомы, определяемые и неопределяемые понятия. Теоремы. Аксиоматика в 
математике и в повседневной жизни. Евклидова геометрия и геометрия Лобачевского.  
 
Координаты и векторы.  
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.   
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

Тематическое планирование  
(10 класс) 
Алгебра 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество  
часов 

1 Повторение и расширение сведений о функции 12 
2 Степенная функция 30 
3 Тригонометрические функции 27 
4 Тригонометрические уравнения и неравенства 17 

5 Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 9 
6 Повторение курса алгебры и начал математического анализа  10 

 Итого 105 
 

Геометрия (10 класс) 
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество  
часов 

1  Введение. Аксиомы стереометрии 4 
2 Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей  15 
3 Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей  18 
4 Глава 3.  Многогранники  12 
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5 Заключительное  повторение курса геометрии 10 класса 5 
 Итого 54 
 

Тематическое планирование (11 класс) 
Алгебра 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество  
часов 

1 Производная и ее применение  25 
2 Показательная и логарифмическая  функции 24 
3 Интеграл и его применение 12 
4 Элементы теории вероятностей  12 

5 Комплексные числа 12 
6 Повторение курса алгебры и начал математического анализа  20 

 Итого 105 
 

Геометрия (11 класс) 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество  
часов 

1 Векторы в пространстве  5 
2 Метод координат в пространстве  15 
3 Цилиндр, конус, шар 10 
4 Объемы тел 16 
5 Заключительное  повторение курса геометрии 7-11 класса 8 
 Итого  54 
 

 
4.5. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и икт»(базовый уровень) 
Рабочая программа   Семакина И. Г., Хеннера Е. К.  «Информатика и ИКТ» (базовый 
уровень) для 10 – 11 классов средней    общеобразовательной школы – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010 
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;  
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- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (Резерв учебного времени – 4 час. Всего – 70 час)10 класс  
Информация и информационные процессы (6 час)  
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 
взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 
элементами, сигналы.  
Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 
Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 
подход к определению количества информации.  
Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 
Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации 
в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. 
Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 
информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в 
социальных, биологических и технических системах.  
Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 
информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация 
как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 
автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. 
Методы защиты.  
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  
Управление системой как информационный процесс.  
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 
обществе, природе и технике.  
Организация личной информационной среды. Практические работы (3 час) 
Измерение информации.  
Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 
вероятностном и техническом (алфавитном) подходах.  
Информационные процессы  
Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных 
ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике).  
Кодирование информации  
Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.  
Поиск информации  
Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную 
тему в основных хранилищах информации.  
Защита информации  
Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации. 
Информационные модели (9 час)  
Информационное  моделирование  как  метод  познания.  Информационные  
(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, 
цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 
моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, 
рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 
моделирования.  
Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.  
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области.  
Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем.  
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов.  
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Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 
подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи 
в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления.  
Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 
принцип иерархичности систем.  
Самоорганизующиеся системы.  
Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  
Практические работы (4 час)  
Моделирование и формализация  
Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 
информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в 
форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление 
последовательности действий в форме блок-схемы.  
Исследование моделей  
Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 
моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование 
физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических 
моделей.  
Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алгоритма 
по его блок-схеме.  
Информационные основы управления  
Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 
обратной связи и соответствующих информационных потоков.  
Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма.  
Информационные системы (3 час)  
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 
сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных 
(таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в 
многотабличных базах данных.  
Практическая работа (2 час)  
Информационные системы. СУБД.  
Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной 
базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде 
системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде 
системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при 
решении учебных и практических задач.  
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час)  
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 
компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 
информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 
информации.  
Практическая работа (2 час)  
Компьютер и программное обеспечение.  
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 
компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 
интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми 
менеджерами, архиваторами и антивирусными программами.  
Резерв учебного времени – 4 час.  
Всего – 35 час.  
11 класс  
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Компьютерные технологии представления информации (5 час)  
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 
представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 
арифметика.  
Компьютерное представление целых и вещественных чисел.  
Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.  
Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика.  
Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии 
трехмерной графики.  
Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия 
данных. Форматы файлов.  
Практическая работа (2 час)  
Представление информации в компьютере.  
Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 
звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из 
одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. 
Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей 
запятой.  
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (5 час)  
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации.  
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 
работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 
способы представления математических зависимостей между данными. Использование 
электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 
предметных областей)  
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.  
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  
Практическая работа (7 час)  
Создание и преобразование информационных объектов.  
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида.  
Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 
Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, 
редактирование иформатирование растровых и векторных графических изображений. 
Создание мультимедийной презентации.  
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 
технологии) (5 час)  
Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 
информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее  
передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок.  
Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 
сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи 
данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.  
Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная 
паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы.  
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.  
Инструментальные средства создания Web-сайтов.  
Практическая работа (5 час) Компьютерные сети.  
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Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook 
Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине.  
Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск 
информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Webсайта 
на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Webсайтов. 
Форматирование текста и размещение графики.  
Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта  
Основы социальной информатики (2 час)  
Информационная  цивилизация.  Информационные  ресурсы  общества. 
Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности 
человека. Информационная безопасность.  
Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать:  

- различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

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

- использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем;  
- уметь:  
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- распознавать информационные процессы в различных системах;  
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

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

поставленной задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;  
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.);  
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности;  
- автоматизации коммуникационной деятельности;  
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.   
Тематическое планирование 
10 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1  Введение.  Структура информатики.  1 
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2  Информация. Представление информации  3 
3 Измерение информации  3 
4 Введение в  теорию систем  2 
5 Процессы хранения и передачи информации 3 
6 Обработка информации  3 
7 Поиск  данных  1 
8 Защита информации   2 
9 Информационные модели и структуры 

данных  
4 

10 Алгоритм – модель деятельности   2 
11 Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение  
4 

12 Дискретные модели данных в компьютере  5 
 Итоговое обобщение 1 
 Итого: 34 

 11 класс 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Информационные системы  1 

2. Гипертекст   2 
3. Интернет как информационная система  6 

4. Web-сайт  3 

5.  ГИС    2 

6.  Базы данных и СУБД    5 

7. Запросы к базе данных   5 

8. Моделирование зависимостей; 
статистическое моделирование   

4 

9. Корреляционное моделирование  2 

10. Оптимальное планирование  2 

11. Социальная информатика 3 

Итого: 35 

 
4.6. Рабочая программа по учебному предмету «История» (профильный уровень) 

 
Рабочие программы «Всеобщая история. Новейшая история» 10 класс - В.И. Уколова, 
А.А. Ревякин М., М. Л. Несмелова: Просвещение, 2009 г; «Всеобщая история. Новейшая 
история» 11 класс - А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев, Т.В. Коваль – М.: Просвещение, 2009 г.; 
Примерная рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в 
двух частях «История. С древнейших времён до конца XIX века. Часть 1», «История. 
Конец XIX – начало XXI века. Часть 2» для 10–11 классов, углубленный уровень. – М.: 
Русское слово, 2019 
 
       Изучение истории на профильном уровне среднего  общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
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- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 
к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
 
Учебный план отводит 280 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на ступени среднего общего образования на профильном уровне, в том числе: в X  
XI классах по 140 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю.  

Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 40 учебных часов (или 
14,3%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.  

Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня 
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются 
в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 
последовательное изучение. Изучение истории на профильном уровне основывается на 
проблемно-хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. 
Основным объектом изучения является специфика развития исторически возникших 
сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их 
ментальные и институциональные (политико-правовых, экономических, социокультурных) 
особенности.  
С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории программа 
устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного времени 
для X-XI классов:   

X класс 140 ч   
История России (с древнейших времен до середины XIX в.) – не менее 72 ч  
Всеобщая история (с древнейших времен до середины XIX в.) – не менее 48 ч  
Резерв- 20 ч  

XI класс 140 ч   
История России (вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) – не менее 72 ч  
Всеобщая история (вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) – не менее 48 ч Резерв- 20 ч  
Реализация программы исторического образования на профильном уровне предполагает 
особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса истории не только 
связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на исторические факультеты 
высших учебных заведений, но и является частью общей системы предвузовской 
гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным представляется формирование 
целостной интегративной модели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в 
преподавании профильных предметов может существенно повысить общее качество 
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образования и обеспечить высокий уровень овладения учебными умениями и навыками, 
необходимыми для продолжения обучения в системе высшего профессионального 
образования.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (280 ч) 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX В. 
ВВЕДЕНИЕ 

Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического 
познания. Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие 
«всеобщая история». История в системе гуманитарных наук. Источниковедение и 
историография, вспомогательные исторические дисциплины. Периодизация истории, 
историческая хронология. 

РАЗДЕЛ I. ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Предыстория 
Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». 
Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление человека 
современного типа. Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы 
социального объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая 
революция. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР 
Древний Восток 

Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека и природы 
в древних обществах. Цивилизации долин 
великих рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай. 
Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование традиции в 
жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй. Значение 
цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих эпох и мировой 
культуры. 

Античность 
Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. Ареал 
ее распределения. 
Древняя Греция. Древняя Греция— часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. 
Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в 
обществах архаической Греции. Агональное начало в культуре. Олимпийские игры. 
Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. Афины и 
Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. Классическое 
рабство. Человек в мире древнегреческих полисов. Древнегреческое язычество. Культура 
Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. Театр, архитектура. 
Значение политического и культурного наследия Древней Греции для последующих эпох и 
мировой культуры. Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира. Походы 
Александра Македонского, образование им мировой державы. 
Древний Рим. Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть 
античной цивилизации. Ранний Рим. Патриции и плебеи. Римская гражданская община и 
ранняя республика. Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. Переход от 
гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и управления. 
Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви. Кризис 
III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. Колонат. 
Разделение империи на Восточную и Западную. 
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Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. Римская цивилизация как основание 
будущей европейской цивилизации. 

РАЗДЕЛ III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. 
Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для 
Запада и Востока. 

Западноевропейское Средневековье 
Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 
западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 
землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер 
общества. Рыцарство, рыцарская культура. Роль религии и церкви в Средние века. Разделение 
церквей. Католицизм и 
православие. Папство и светская власть. Международные отношения в Средние века. 
«Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей европейской 
идентичности. Средневековый город. Городская средневековая культура. Средневековая 
сословная монархия как первая представительная политическая система в истории. Кризис 
XIV—XV вв. Значение средневекового политического и культурного наследия для 
формирования «новой» Европы. 

Византийское Средневековье 
Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. 
Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. 
Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. Культура Византии. Византийская 
«картина мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись. 
Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и российскую 
цивилизацию. 

Исламский мир в Средние века Возникновение ислама. 
Мухаммед, его учение и деятельность. Исламская мораль и право. Арабский халифат. Роль 
арабов как связующего звена между культурами античности и средневековой Европы. 
Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская империя и 
Европа. 

Индия в Средние века 
Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский султанат, 
образование империи Великих Моголов. Касты и община.Религия в средневековой Индии. 

Китай и Япония в Средние века 
Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. 
Власть и общество. Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-
бюрократическая система. 
Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление 
государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сегунов Минамото и 
Асикага. 

РАЗДЕЛ IV. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ 
Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового времени. 
Начало развития современного мира. 

Возрождение как культурно-историческая эпоха 
Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина 
Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. 
Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения. 

РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО 
Возникновение мирового рынка 
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Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских стран в 
торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка 
золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль 
Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. Открытие Америки. 
Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. 
Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. 
Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX 
в. Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой 
торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также 
средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые 
биржи. 

Общество и экономика «старого порядка» 
«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и 
трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в 
Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство. 

Промышленная революция 
Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический переворот 
в промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. 
Завершение промышленной революции. 

Индустриальное общество 
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Социальный 
вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. Новая техническая 
революция. 

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 
Религия и церковь в начале Нового времени 

Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической 
церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении 
верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о 
Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство. 

Наука и общественно-политическая мысль 
Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский рационализм. 
Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как общественное 
движение. Либерализм как течение общественной мысли и как политическое движение. 
Рождение демократической идеологии и движения. Социалистическая мысль и 
коммунистическая идеология. Возникновение марксизма. 

Художественная культура 
Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: 
классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители романтизма 
Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер. 

РАЗДЕЛ VII. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
Государство на Западе и Востоке 

Образование единых централизованных государств в Европе. Западно-европейский 
абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, 
Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария 
Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI. 

Политические революции XVII—XVIII вв. 
Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических 
противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и 
индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв 
Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в 
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Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная революция» в Англии. 
Политика правительства Реставрации. Новая парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус 
акт». Виги и тори. Низложение короля Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. 
«Билль о правах». Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. 
Критика абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства 
и поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. 
Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические группировки 
роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский 
клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными 
государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход 
якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный 
переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера. 

Становление либеральной демократии 
Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в 
Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских 
государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и 
Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские 
консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя 
либеральной демократии в государствах Европы и Америки. 
 РАЗДЕЛ VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Встреча миров 
Активизация колониальной политики европейских государств в начале Нового времени. Цели 
колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы 
колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. 
Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный акт английского 
парламента. Европа и Османская империя. Возникновение Восточного вопроса. Двойственное 
влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение патриотического движения в 
Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в 
Османской империи. 

Европейское равновесие XVII—XVIII вв. 
Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать 
«окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, 
его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского 
равновесия. Цели и значение революционных войн Франции. 

Конфликты и противоречия XIX в. 
Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. Созыв 
Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные положения Заключительного 
акта. Принципы и характерные черты Венской системы международных отношений. 
Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. Национальные войны. 
Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. 
Союз трех императоров. Охлаждение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. 
Создание Тройственного союза. Сближение России с Францией. Образование русско-
французского союза. Восстановление баланса сил в Европе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ К 
КОНЦУ XIX В. 

Карта мира к концу XIX в. Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги 
на пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов 
мира. Итоги политического и экономического развития стран Запада: формирование 
либеральной демократии и рыночной экономики. Колониальная зависимость стран Азии и 
Африки. Предпосылки их перехода к нормам и ценностям современного общества. 
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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ 

XX В. 
Мир в начале XX в. Становление  индустриального  общества. Новые  явления  в  экономике,  
политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых  групп. Реформизм  в 
деятельности правительств.  Создание  новых  политических  партий.  Консерватизм  и  
либерализм. Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция 
населения. Основные  характеристики  индустриального  строя.  Научно-технический  
прогресс. Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 
Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические черты 
экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели внешней 
политики. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая 
характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, 
Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации 
экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в 
Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы 
колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 
Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в 
международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и 
Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение 
пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности. 
Первая мировая война (1914—1918) Военные действия на основных фронтах Первой 
мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. 
Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: 
танков, самолетов, отравляющих 
газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход 
из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. 
Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального 
периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 
Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 
Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 
международных договоров Образование национальных государств в Европе. Крушение 
Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и 
возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и 
реформистского вариантов образования национальных государств. Послевоенная система 
международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между ними. 
Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная 
конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы.  
РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 
Социально-экономические и политические изменения в  ведущих государствах в 20-е г. 
XX в. Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 
развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 
Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 
Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных 
сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское 
движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного 
государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг. 
Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-
политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя политика. 
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Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской 
системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема 
разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции 
международных отношений к началу 30-х гг. 
Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. Мировой экономический 
кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. 
Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других 
стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой 
депрессии. Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; 
установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия 
возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 
Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской 
республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. 
Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-
демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической 
агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного 
регулирования хозяйства. Реформы в социально- экономической области. Сохранение 
изоляционизма во внешней политике. Особенности развития государств Азии, Африки и 
Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на 
страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. 
Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против 
колонизаторов. 
Распад Версальско-Вашингтонской системы Международные  отношения  в  30-е гг.  XX в. 
Кризис  Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение  очагов  новой мировой  войны  
на Дальнем Востоке  и  в Европе. Территориальные  захваты  Германии  и  Японии.  
Деятельность  Лиги  Наций  после вступления  в  нее  СССР.  Провал  попыток  ограничить  
гонку  вооружений.  Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические 
кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. 
Заключение советско- германского  пакта  о  ненападении.  
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Начало, ход и этапы Второй мировой войны  Причины  войны  и  планы  участников. 
Масштабы  и  характер  войны.  Интересы государств-участниц.  Нападение  Германии  на  
Польшу.  Политика  СССР.  «Странная  война».  Разгром  Франции.  Война  с  Англией.  
«Новый  порядок»  на  оккупированных  территориях. Этапы  боевых  действий  на фронтах. 
Нападение  Германии  на СССР. Наступление  Японии на Тихом  океане  и  в Восточной Азии. 
Перелом  в  ходе Второй мировой  войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. 
Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения в 
годы войны. Движение Сопротивления  на  оккупированных  территориях. Дипломатия  в  
1939—1945 гг.  Итоги  Второй  мировой  войны. Складывание противостоящих  союзов.  
Международные  конференции  стран  антигитлеровской  коалиции.  Дипломатия  Германии,  
Италии  и  Японии  в  годы  войны.  
МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. 
Международные отношения во второй половине XX в. Послевоенное  мирное  
урегулирование. Начало  «холодной  войны». Интересы СССР,  США,  Великобритании  и  
Франции  в  Европе  и  мире  после  войны.  Изменения международного  положения  и  
внутриполитическая  ситуация  в  странах  Центральной  и Восточной  Европы  после  
освобождения.  Основные  черты  международного  развития. Германский  вопрос.  Мирные  
договоры  с  бывшими  союзниками  Германии.  Доктрина Трумэна  и  план  Маршалла. 
Первые  конфликты  и  кризисы  «холодной  войны». Гражданская  война  в  Китае. Кризис и 
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военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского 
договора. 
Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания 
(50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные черты и 
события. Второй этап (начало 70-х гг.— 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап 
«холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной 
войны». 
Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в. Общая 
характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй 
половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.)—масштабный процесс 
восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической 
системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 
60-х гг.)— повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели 
государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 
50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.)— социально- 
экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. 
Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е 
гг.)— проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое развитие 
стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая 
ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР 
на политические и социальные процессы. Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-
х— 90-е гг. XX в. Особенности социально-экономического и политического развития США, 
Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 
Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. Положение в странах Восточной 
Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств региона в орбиту 
советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций 
компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных 
коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов. Ликвидация 
коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. 
Провал попыток реформирования реального социализма, демократические революции в 
Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Достижения и 
проблемы развивающихся стран. Структура и состав группыразвивающихся стран. Проблема 
выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических 
трансформаций.Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки 
иЛатинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. ГосударстваЮго-
Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африкиюжнее 
Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. 
Наука, культура и спорт в XX в. Развитие естественных и гуманитарных наук, 
возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых 
в мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие 
реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых 
художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX 
— начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его 
использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. Две волны научно-
технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 
информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на 
производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное 
использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия 
НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество. 
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ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  
Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических и 
экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, государство и 
общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА  XIX В 
 

Введение 
      Место России в европейской и мировой истории. Проявление общих закономерностей 
развития стран и народов в истории России. Особенности истории России на фоне 
европейской и мировой истории. Исторические темпы развития России. Многофакторный 
подход к истории. Влияние географического, геополитического, экономического, 
этнического, религиозного, личностно-психологического факторов на судьбу России. Эпохи в 
развитии страны. 
Т е м а  I. Предыстория народов России. Начало Руси  
      Появление человека на территории Восточной Европы. Предыстория. Начало истории. 
Человек и ледник. Люди во времена палеолита. Послеледниковый период. Мезолит. 
Неолитическая революция. 
      Конец былого равенства людей. Складывание народов. Прародина и расселение 
индоевропейцев. Индоевропейская языковая общность. 
      Появление славян. Общеславянский европейский поток. Место предков славян среди 
индоевропейцев. Дискуссия в исторической науке о прародине славян. Первые нашествия: 
борьба славян с кочевыми племенами. Греческие колонии и скифы. Другие народы нашей 
страны в глубокой древности. Великое переселение народов и Восточная Европа. 
      Славяне в V—VII вв. Анты — первое восточнославянское государство. Славянский вождь 
Кий. Славяне на берегах реки Волхов. Борьба с аварами и хазарами. Религия восточных 
славян. Языческие праздники и обряды восточных славян. 
      Восточнославянские племена в VIII—IX вв. Развитие хозяйства. Ремесла. Города. 
Торговля. Путь «из варяг в греки». Складывание племенных союзов. Усложнение структуры 
общества. Зарождение признаков государственности. Предпосылки образования 
Древнерусского государства. Особенности развития социально-политических процессов у 
восточных славян в древности в сравнении с народами Западной Европы. 
      Появление государства у восточных славян. Государство Русь на Днепре. Дискуссия о 
происхождении Древнерусского государства. Варяги. Норманнская теория, ее роль в русской 
истории. Неонорманнизм. Происхождение слова «русь». Рюрик в Новгороде. Борьба 
Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Создание единого 
государства Русь. Правление князя Олега. 
      Русь в X — начале XI в. Укрепление Киевского государства при князе Игоре. Начало 
борьбы с печенегами. Продвижение к Причерноморью, устью Днепра, на Таманский 
полуостров. Русско-византийская война 941—944 гг. Княжение Игоря. Восстание древлян и 
смерть Игоря. Правление княгини Ольги. Реформа управления и налогообложения при Ольге. 
Крещение княгини Ольги. 
      Правление Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». 
Временное отступление христианства. Подавление племенного сепаратизма. Поход на Восток. 
Борьба за выход в Каспийское море, удар по Хазарии. Укрепление на Таманском полуострове. 
Перенесение завоеваний на Нижнее Подунавье и Балканы. Русско-византийское 
соперничество в конце 60-х — начале 70-х гг. Х в. Дипломатическая и военная дуэль: Иоанн 
Цимисхий — Святослав. Борьба за восточных и европейских союзников. Поражение 
Святослава. Русь на завоеванных рубежах. 
      Правление Владимира Святославича. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира 
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Святославича. Продолжение восточной и балканской политики Святослава. 
      Крещение Руси как русский и европейский феномен. Дипломатическая борьба вокруг 
Крещения. Очаги христианства в языческом мире. Русь — страна двоеверия. Историческое 
значение Крещения Руси. Появление на Руси духовенства — мощной социально-
экономической, духовной, культурной силы. 
      Оборона Руси от печенегов. Система укреплений. Богатырские заставы. Внутренние 
реформы. Личность Владимира Святославича. 
Т е м а  I I . Русь в XI—XII вв.  
      Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Борис и Глеб — князья-мученики. 
Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с соперниками. Разделение державы 
между Ярославом и Мстиславом. Личность Мстислава, князя-воина. Смерть Мстислава и 
конец междоусобицы. Объединение Руси в единое государство. 
      Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. Совершенствование 
земледелия, развитие ремесла, появление светских и церковных вотчин. «Русская Правда» как 
юридический памятник раннефеодальной эпохи. Сравнение с варварскими «правдами» 
Западной Европы. Строительство Киева и других русских городов. Святая София. Начало 
русского монашества. Киево-Печерский монастырь. Первые подвижники Антоний и 
Феодосий Печерские. Стремление Руси к ликвидации церковной зависимости от Византии. 
Первый русский митрополит Иларион. 
      Династические связи Ярославова дома. Успехи в борьбе с кочевниками. Разгром печенегов 
в 1036 г. 
      Развитие культуры, образования при Ярославе Мудром. Появление и развитие русской 
письменной культуры. 
      Русское общество в XI в. Государственное управление. Возникновение феодальной 
земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля. 
Церковь. Монастыри. 
      Народные движения. От языческих и племенных мятежей к социальному протесту. 
Восстание в Русской земле в 1068 г.  
      «Правда» Ярославичей — новый свод законов. 
      Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Признаки распада 
Древнерусского государства. Соперничество феодальных кланов. Княжеские съезды и 
объединение русских сил для борьбы с половцами. Крестовый поход в степь в 1111 г. Приход 
к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. «Поучение детям» и «Устав». 
Удар Владимира Мономаха по новгородскому сепаратизму. Мстислав Великий — сын 
Владимира Мономаха. Последние годы единой державы. 
      Политическая раздробленность Руси. Причины распада единого государства. Рост городов 
и земель, развитие городских сословий, становление вотчинного землевладения. Признаки 
обособления отдельных княжеств на новой экономической, политической, культурной основе. 
Борьба центробежных и центростремительных сил. Скрепляющее действие власти киевского 
князя, русской церкви, единой культуры, единой сложившейся народности, внешней 
опасности со стороны половцев. 
      Киевское княжество. Чернигово-Северское княжество. Галицко-Волынское княжество. 
Новгородская земля. Северо-Восточная Русь в XII — начале XIII в. Владимиро-Суздальская 
земля. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. 
      Культура Руси X — начала XIII в. Условия и процесс зарождения культуры Руси. 
Письменность. Грамотность. Школа. Летописание. «Повесть временных лет». Летописец 
Нестор. Редактирование летописных сводов представителями различных политических 
группировок. Литература. «Слово о полку Игореве». Архитектура. Строительное дело. Облик 
русского города. Искусство. Переводческая деятельность. Народное творчество. Образование, 
развитие научных знаний. Искусство. Фольклор. 
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      Жизнь простых людей. Быт, жилища, орудия труда, традиции, обычаи крестьян, 
ремесленников, мелких торговцев, слуг, холопов. 
Т е м а  I I I . Русь в XIII—XV вв.  
      Монголо-татарское вторжение на Русь. Рождение Монгольской империи. Чингисхан. 
Завоевания монголов. Сражение на реке Калке. «Батыево нахождение» на Русь. 
      Натиск с северо-запада. Александр Ярославич Невский. Невская битва. Борьба с 
Тевтонским орденом. Ледовое побоище. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси 
против шведских и немецких рыцарей. 
      Ордынское владычество на Руси. Установление ордынского ига на Руси. Перепись 
населения, ордынская дань, баскаки и откупщики. Александр Невский и Орда. Европа и Русь 
в период монголо-татарского нашествия. 
      Народные восстания. Восстания в Новгороде Великом (1250-е гг.), городах Северо-
Восточной Руси (1260-е гг.). Тверское восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила Тверского. 
Карательные экспедиции из Золотой Орды. 
      Возрождение хозяйства и культуры. «Недоумение в людях» после Батыева нашествия. 
Постепенное возрождение городов и деревень, пашен и промыслов, каменного строительства, 
летописания и др. Крестьяне и холопы. Ремесленники и купцы. 
      Собирание Руси. Центры власти на Руси — княжества и боярские республики (Новгород 
Великий, Псков). Золотая Орда — верховный сюзерен русских князей, ханские ярлыки. Роль 
русской церкви, митрополиты и епископы, их отношения с русскими князьями и ханами. 
      Политическое соперничество. Возвышение Москвы. Переход митрополии из Владимира в 
Москву. Личность Ивана Калиты. Успехи Ивана Калиты, его преемников. Сохранение 
европейских связей русских земель. Дискуссия о путях и центрах объединения русских 
земель. 
      Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй, 
государственная власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав Золотой 
Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с Тверью, 
Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и московские бояре. Отражение ордынских набегов. 
Личность Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. Мамай. Поход русского войска на Казань. 
Сражение на Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 г.). Полководец князь Владимир Серпуховской. 
Битва на Куликовом поле (1380 г.), ее отражение в летописях, повестях, сказаниях, 
миниатюрах, иностранных источниках. 
      Образование единого Русского государства. Национальный подъем после Куликовской 
победы. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Темном. Потери и 
приобретения времени феодальной войны второй четверти XV в. Политические и духовные 
лидеры, позиции сословий. Распад Золотой Орды. Усиление Руси при Иване III. Иван III — 
первый великий князь всея Руси. Создание единой системы управления, армии, системы 
финансов. Судебник 1497 г. Соперничество светской и церковной властей. Борьба с 
еретиками. Отношения с Западом, возрождение былых связей. Присоединение земель. Разрыв 
с Ордой — стояние на Угре, освобождение от иноземного ига (1480 г.). 
      Великое княжество Литовское. Войны с Литвой и Ливонским орденом. Русское 
многонациональное государство. 
      Сельское хозяйство и промыслы. Города и торговля. 
      Русская культура и быт XIV—XV вв. Возрождение и развитие письменной традиции. 
Летописные своды, повести и сказания, жития святых. Церковное и гражданское 
строительство (монастырские комплексы-крепости, храмы в городах и селениях, дворцы и 
жилые дома). Иконопись и фрески — Андрей Рублев, Феофан Грек и др. Прикладное 
искусство. Духовные искания. Церковь, ее роль в культурной жизни. Антицерковные 
настроения. Еретики-вольнодумцы: стригольники, жидовствующие — представители 
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реформационной, гуманистической мысли на Руси. Повседневная жизнь русских людей — 
жилища и одежда, пища и развлечения, обряды и духовные запросы. 
Т е м а  I V . Россия в XVI в. 
      Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани, вхождение нерусских 
народов в состав Российского государства. Московское государство в системе 
международных отношений. Теория «Москва — Третий Рим». 
      Россия при Иване Грозном. Личность Елены Глинской — регентши русского трона. Иван 
IV Грозный — первый царь всея Руси. Политика Избранной рады. Реформы. Царь и его 
соратники — Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр и др. Митрополит 
Макарий. Расправы с вольнодумцами (Феодосий Косой, Башкин, Артемий и др.). Внешняя 
политика — взятие Казанского и Астраханского ханств. Башкирия и Ногайская орда. Начало 
присоединения Сибири — поход Ермака. Нерусские народы в составе России. 
      Опричнина. Ливонская война. Измена А. Курбского. Набеги крымцев. «Засечная черта». 
Полководец Иван Воротынский. Сожжение Москвы (1571 г.). Молодинская битва 1572 г. — 
разгром Девлет-Гирея. 
      Иван Грозный, его сторонники и противники. Опричные казни и погромы. Народные 
бедствия. Хозяйственное разорение, положение крестьян, холопов, посадских людей. Побеги, 
восстания. Иван Грозный и его время в российской историографии. Дискуссия о характере 
опричнины. 
      Правление Федора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия в Угличе. Крепостнические 
законы (заповедные годы, урочные лета). Кончина Федора Ивановича, воцарение Бориса 
Годунова. Личность Годунова. Борьба с Романовыми и Шуйскими. Интриги бояр. 
      Культура и быт конца XV—XVI в. Общерусские культурные традиции. Фольклор. 
Просвещение. Научные знания. Литература. Летописные своды, повести и сказания. 
Публицистика — царь Иван Грозный и его оппонент А. Курбский. Пересветов, Ермолай-
Еразм, Зиновий Отенский и др. Историческая и политическая мысль. Архитектура. Подъем 
строительного дела. Московский Кремль, храмы. Живопись — московская и новгородская 
школы, строгановское письмо. Прикладное искусство. Городская и сельская жизнь — труд и 
быт. 
Т е м а  V . Россия в XVII в. 
      Смутное время. Борис Годунов. Голодные годы и бунты (1601—1603 гг.). Первый 
самозванец. Личность Лжедмитрия I. Подъем народного движения. Восстание 
И. И. Болотникова (1606—1607 гг.) — кульминация гражданской войны. Царь В. И. Шуйский 
и второй самозванец. Польская и шведская интервенция. Полководец М. В. Скопин-Шуйский. 
      Народный отпор интервентам. Семибоярщина и договор с польским королем 
Сигизмундом. Продолжение гражданской войны. Первое ополчение. П. П. Ляпунов и его 
гибель. Второе ополчение. К. М. Минин и Д. М. Пожарский. Освобождение Москвы. Борьба 
за русский трон и избрание Михаила Романова на царство. Столбовский мир и Деулинское 
перемирие. Окончание Смуты. 
      Первые Романовы. Царь Михаил Федорович. Царь Алексей Михайлович. Царская власть. 
Боярская дума. Земские соборы. Центральное управление. Местное управление. Соборное 
уложение 1649 г. Суд. Армия. 
      «Священство» и «царство». Патриарх Филарет. Церковная реформа. Никон и Аввакум. 
Падение Никона. Преследование старообрядцев. Соловецкое восстание. 
      Хозяйство и сословия. Рост населения в городах и селениях, «росчисти» и «починки», 
промыслы и торговля. Новые явления в сельском хозяйстве и промышленности. Появление 
мануфактур, наемного труда. Первые ростки буржуазных отношений. Появление «новых 
людей» — капиталистов-купцов (Шорины, Никитниковы, Калмыковы и др.), 
промышленников из купцов и дворян. Господство старых отношений и представлений. 
Колонизационные процессы. Освоение Сибири. Роль колонизации окраин в истории страны. 
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Герои сибирской эпопеи. 
      «Бунташный век». Московские восстания: 1648 г. (Соляной бунт), 1662 г. (Медный бунт). 
Восстания в других районах России. Крестьянское восстание во главе со С. Т. Разиным. 
Личность С. Т. Разина. 
      Внешняя политика России. Русско-польская (Смоленская) война 1632—1634 гг. Русско-
польская война 1654—1667 гг. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. «Вечный мир» 
России с Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы России. 
      Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны. Реформы при царе Федоре 
Алексеевиче. Восстание 1682 г. в Москве. Софья — регентша. Князь Василий Голицын. 
Внешняя политика Софьи. Падение Софьи. 
      Культура и быт. Влияние Смутного времени, народных восстаний на духовную жизнь 
человека, общества. Начало нового периода в истории русской культуры. Процесс 
секуляризации (обмирщения) культуры. Национальное самосознание. Повести и сказания о 
Смутном времени — герои и идеи. Сатирическая литература, воинские повести. Летописи. 
Обучение грамоте. Круг чтения. Школы и академия. Научные знания. Фольклор. Литература. 
Архитектура. Московское, или нарышкинское, барокко. Театр. Живопись. Прикладное 
искусство. Научные знания. Быт русских людей — бояр и дворян, крестьян и горожан; новые 
веяния (собрания рукописных и печатных книг, новая одежда и мебель, общение с 
иностранцами, поездки за границу). 
Т е м а  V I . Россия в конце XVII—XVIII в.  
      Начало славных дел Петра. Петр и его «кумпания». Потешные игры и серьезные дела. 
Азовские походы. Великое посольство Петра I в Западную Европу. Первые петровские 
нововведения 1699—1700 гг. 
      Северная война и преобразования. Начало Северной войны. Нарвская баталия. Новые 
преобразования и первые победы. Полтавская битва. Влияние победы под Полтавой на 
дальнейший ход Северной войны. Прутский поход. Гангут. Провозглашение Петра I 
императором. Россия — империя. 
      Реформы Петра Великого. Петровские указы, охватывающие хозяйственную жизнь 
страны. Изменения в сословиях. Реформы государственного управления. 
      Конец Северной войны. Ништадтский мир. Кончина Петра I. Личность Петра Великого. 
Российская историография об эпохе Петра и ее влиянии на дальнейший ход истории страны. 
      Эпоха дворцовых переворотов. Особенности первых десятилетий послепетровского 
развития. Отступление от петровских планов и достижений, с одной стороны, продолжение 
традиций Петра — с другой. Развитие мануфактур. Отмена внутренних таможен. Подъем 
сельского хозяйства, торговли. Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, 
Елизаветы Петровны. Борьба придворных группировок, роль иностранцев в эпоху дворцовых 
переворотов. Войны с Крымом, Турцией, Швецией. Миних и Ласси. Россия в Семилетней 
войне. С. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков, П. А. Румянцев и А. В. Суворов. Император Петр III 
Федорович. 
      Эпоха Екатерины II. Петр III Федорович и дворцовый переворот в июне 1762 г. Воцарение 
Екатерины II. Фавориты и политики. Братья Орловы, Г. А. Потемкин и др. Развитие 
хозяйства. Мануфактура. Капиталистический уклад. Либеральный курс. Уложенная комиссия 
1767—1768 гг., «Наказ» Екатерины II. Полемика в журналах. Русское просвещение. 
Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин и др. Проявление оппозиционной мысли. А. Н. Радищев и 
начало революционного направления в общественной жизни. Радищевцы. Реакция после 
Пугачевского восстания в России и революция во Франции. 
      Народные движения. Усиление гнета: налоги и поборы, рекрутчина и крепостнические 
законы 1760-х гг. Работные люди заявляют о своих правах (волнения и восстания на 
московском Суконном дворе и др. Чумной бунт 1771 г.). Крестьянская война 1773—1775 гг. 
Е. И. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 
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      Победы на суше и на морях. Русско-турецкие войны. П. А. Румянцев и А. В. Суворов, 
Г. А. Спиридов и Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Потемкин и др. Великие победы русского оружия. 
Война со Швецией. Победы на Балтийском море. Итальянский и Швейцарский походы 
Суворова. Русская полководческая и флотоводческая школа XVIII в. 
      Русская церковь в XVIII в. Начало синодального периода в истории Русской православной 
церкви. Сторонники и противники Петра Великого в Русской православной церкви. Феофан 
Прокопович. Преследование вольнодумцев, старообрядцев, сектантов. Секуляризация 
церковных владений. Превращение духовенства в привилегированное сословие. 
      Хозяйственное развитие России в XVIII в. Сословия и социальные группы. Город и 
промышленность. Сельское хозяйство. Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы России. 
      Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. Просвещение. Академия наук. Первая печатная 
газета. Московский университет. Наука. М. В. Ломоносов. Общественно-политическая мысль. 
Фольклор. Литература. Архитектура. Скульптура. Живопись. Театр. 
Т е м а  V I I . Россия в первой половине XIX в. 
      Россия в начале XIX в. Страна и народы. Языки и религии. Города и села. Сословия и 
классы. Крепостные и свободные. Казаки. Малочисленные народы Севера и Сибири. Пути 
сообщения. Ярмарки. Размещение промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд в 
промышленности. 
      Павел I на троне. Павел I и екатерининская Россия. Мероприятия Павла. Переворот 1801 г. 
      Александр I и его «молодые друзья». Попытки реформ. Сопротивление консервативных 
сил. М. М. Сперанский. 
      Внешняя политика России в начале XIX в. Присоединение Закавказья. Войны с Францией, 
Турцией и Швецией. 
      Отечественная война 1812 г. Наполеоновская Франция и ее претензии на мировое 
господство. Тильзитский мир и Континентальная блокада. Рост напряженности между 
Францией и Россией. Вторжение в Россию «Великой армии» Наполеона и начало 
Отечественной войны. Манифест о создании народного ополчения. Развертывание 
партизанской войны. Александр I и М. И. Кутузов. Бородинское сражение и московский 
пожар. Борьба в правящих верхах по вопросу о включении мира. Отступление Наполеона из 
Москвы и гибель его армии. Разруха и жертвы в результате войны. Значение Отечественной 
войны для консолидации русской нации и сближения с ней других народов России. Народный 
характер войны 1812 г. 
      Заграничный поход русской армии. Взятие Парижа. Венский конгресс. Россия и создание 
Священного союза. 
      Александр I и декабристы. Внутренняя политика Александра I. Вопрос о введении 
конституции и отмене крепостного права. Указ о вольных хлебопашцах. Деятельность 
М. М. Сперанского. Отход Александра I от реформаторских замыслов. А. А. Аракчеев, 
архимандрит Фотий. Реакционные меры в области просвещения. Военные поселения. Падение 
популярности Александра I. Движение декабристов. Конституционные проекты 
Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля. Смерть Александра I. Междуцарствие. Выход заговорщиков 
на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. 
      Правление Николая I. Следствие и суд над декабристами. П. И. Пестель, С. П. Трубецкой, 
К. Ф. Рылеев. Жены декабристов. Декабристы в Сибири. 
      Оценки движения декабристов в российской исторической науке. 
      А. X. Бенкендорф. Деятельность Третьего отделения, усиление цензурного гнета. 
С. С. Уваров. Теория официальной народности. Разрастание бюрократического аппарата. 
Кодификация законов. Реформа управления государственной деревней. Е. Ф. Канкрин и 
денежная реформа. Личность Николая I. Начало кризиса николаевской системы. 
      Присоединение к России Кавказа и Кавказская война. А. П. Ермолов, имам Шамиль. 
      Нарастание в общественном сознании протеста против николаевского режима. 
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Славянофилы и западники. Петрашевцы. В. Г. Белинский. А. И. Герцен. Т. Г. Шевченко. 
      Крымская война. Восточный вопрос. Спор из-за палестинских святынь. Ход боевых 
действий. Слава и горечь Севастополя. В. А. Корнилов. П. С. Нахимов. Парижский мир. 
      Образование и наука. Университеты, гимназии, школы. Русская наука. Русские 
путешественники. Золотой век русской культуры. Архитектура и скульптура. Русская 
живопись. Театр и музыка. Русская журналистика. 
      Русская православная церковь. Положение православной церкви в России. Серафим 
Саровский. Митрополит московский Филарет. Преследование старообрядцев. 
Т е м а  V I I I . Россия во второй половине XIX в.  
      Эпоха освобождения. Историческая необходимость отмены крепостного права. Первые 
шаги на пути к Крестьянской реформе. Деятельность редакционных комиссий. Манифест 19 
февраля 1861 г. Основные положения реформы. Историческое значение ликвидации 
крепостнических порядков. 
      Реформы 60—70-х гг. XIX в.: земская, городская, судебная, военная, финансовая, 
цензурная, образования. Личность Александра II. Авторы реформ. 
      Внешняя политика России в 60—70-е гг. XIX в. Международное положение России после 
Крымской войны. Канцлер А. М. Горчаков и восстановление прав России на Черном море. 
Айгунский и Пекинский договоры с Китаем. Россия и освободительная борьба славянских 
народов. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и освобождение Болгарии. М. Д. Скобелев. 
Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс. Присоединение Средней Азии к 
России. Конец «союза трех императоров» и сближение России и Франции. 
      Развитие хозяйства в пореформенной России. Строительство великой магистрали от 
Петербурга до Владивостока. Появление новых промышленных центров. Капиталистический 
город — новое явление в России. Промышленный переворот. Сохранение помещичьих 
латифундий и крестьянской общины. Расслоение крестьянства. Замедленное развитие 
товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве центральных губерний. Быстрое развитие 
аграрного капитализма на Северном Кавказе и Южной Украине. 
      Драма после освобождения. Вопрос о конституции в правительстве Александра II. Русский 
либерализм и движение за конституцию. И. И. Петрункевич. Возникновение народничества. 
Три течения в народничестве. П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, М. А. Бакунин. Правительственные 
репрессии и победа террористического направления. Деятельность М. Т. Лорис-Меликова. 
Проект конституции. Семь покушений на царя. Убийство Александра II, организованное 
«Народной волей». Уроки и просчеты движения народников. 
      На рубеже XIX—XX вв. Александр III. Первая всеобщая перепись населения. 
Промышленный подъем 90-х гг. и деятельность С. Ю. Витте. Рабочий класс России. 
Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и мировой сельскохозяйственный 
кризис, рост крестьянского малоземелья и нищеты. Голодные годы. 
      Дискуссия историков о месте России в мировой экономике конца XIX — начала XX в. 
      Переход правительства к политике консервации патриархально-общинных отношений в 
деревне при сохранении помещичьих латифундий. Политическая реакция. Александр III и 
К. П. Победоносцев. Внешняя политика России в конце XIX в. 
      Россия в первые годы правления Николая II. Вступление на престол Николая II. 
Либеральное движение 80—90-х гг. XIX в. «Третий элемент» в земстве. Н. Ф. Анненский. 
Либеральное народничество. Н. К. Михайловский. Российское рабочее движение. Группа 
«Освобождение труда» и возникновение марксистского движения в России. «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса» и начало деятельности В. И. Ленина. Новый этап 
освободительного движения. 
      Культура России в XIX в. Просвещение и наука. Русские путешественники. 
Градостроительство. Старый Петербург — шедевр европейского зодчества. Архитектура 
периода эклектики. Живопись эпохи передвижников. 
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      Музыка народов России. Русская литература завоевывает Европу. Рост грамотности во 
второй половине XIX в. Создание национальной письменности у ряда народов Поволжья. 
Печать столичная, провинциальная. Книгоиздательское дело. Драматический театр в столицах 
и провинции. Выставки. Музеи. Храмы. 
      Русская православная церковь в XIX в. Православие в системе царского самодержавия. 
Система церковного управления. Обер-прокуроры и Синод. Церковь и освобождение 
крестьян. Н. А. Протасов и митрополит Филарет. Вопрос о церковных реформах в 
пореформенную эпоху. Зарождение либерального течения в духовенстве, появление 
священников-демократов. Христианизация народов Поволжья и Сибири и ее историческое 
значение. Монастырское «старчество». Старец Амвросий из Оптиной пустыни. Политика 
К. П. Победоносцева и нарастающий кризис православной церкви в условиях развития 
капитализма. 
      Итоговое повторение и обобщение  
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XX- НАЧАЛО XXI В. 
 

Глава 1. Российская империя: последние десятилетия XIXвека 
 

Россия и Запад во второй половине XIX в.: вызовыиндустриального мира и «ответы» на них 
индустриальных и аграрно-индустриальных стран Европы, Азии и США. Эпоха Великих 
реформ в России и ее итоги к началу XX в. Результаты реформ 1860—1870-х гг. в оценках 
современных историков. Сравнителъно-обобщающая характеристика ведущих стран Запада 
и России во второй половине XIX в. 
Становление и развитие рыночной экономики в России: геополитическое положение страны в 
пореформенный период; ресурсы и противоречия индустриального развития. Социально-
экономическая политика АлександpaIII (1881 —1894). Особенности российского 
монополистического капитализма.Аграрный вопрос и положение российского крестьянства 
во второй половине XIX в., влияние этих факторов на темпы экономического развития 
страны. Реформаторы второй половины XIX в.: Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте и др. Отношение к 
ним при дворе и в российском обществе. «План индустриализации» (С.Ю. Витте), его роль в 
стабилизации финансовой системы, в хозяйственном освоении Сибири и Дальнего Востока и 
т. д.. 
Российское общество в условиях форсированной модернизации. Классыи сословия 
российского общества во второй половине XIX в. Положение традиционных для аграрного 
общества слоев населения в эпоху «великих перемен». Формирование новых социальных 
общностей в процессе ускоренного индустриального развития. «Рабочий вопрос» к концу 
XIX в. Сравнительная характеристикасоциально-экономического и политического 
положения рабочих в России и в ведущих странах Запада. 
Россия — самодержавная монархия. Структура законодательной и исполнительной власти 
в России; особенности государственного устройства, национальные образования в составе 
империи. Система местного самоуправления. Российское законодательство и судебное дело. 
Актуальность вопроса о парламентаризме и демократизацииобщественно-политической 
жизни страны в конце XIX — начале XX в. Основные тенденции формирования в России 
первых политических партий. Активизация общественных и национальных движений в 
условиях форсированной модернизации. Сравнительная характеристика общественно-
политических партий и движений в странах Запада и России на рубеже XIX—XX вв. 
Духовная жизнь России в преддверии нового века. Предпосылки и условия культурного 
расцвета России в конце XIX — начале XX в. Серебряный век русской культуры. Крупнейшие 
достижения науки и техники, философии и общественных наук, литературы, искусства, 
театра и других сфер художественной культуры.  
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 Глава 2. Первая российская революция и ее последствия  
«Большая политика» и «маленькая война». Геополитические интересы России на Дальнем 
Востоке в конце XIX — начале XX в. Отношения с сопредельными странами Азии и Западной 
Европы в связи с «восточной политикой» России. Предпосылки и причины Русско^японс- кой 
войны 1904—1905 гг.: декларации и реальность. Сравнительный анализ манифестов об 
объявлении войны императоров Японии и России. Отношение к войне в различных 
политических кругах и слоях российского общества. Внутрироссийский и международный 
резонанс Русско-японской войны. Социально-политические следствия поражения России и 
заключения Портсмутского мира. 
Первая российская революция 1905—1907гг. Социально-экономические и политические 
предпосылки революции. Кровавое воскресенье как проявление политического и 
нравственного кризиса власти. Отклики на события 9 января 1905 г. в регионах России. 
Дискуссия о роли Талона в организации Кровавого воскресенья. Образование новых 
политических партий как ответ различных политических сил на развитие революции (кадеты, 
октябристы, черносотенные организации, партии банкиров и предпринимателей и др.). 
Сравнительная характеристика политических программ и деятельности оппозиционных 
движений в годы революции: либерально-монархическое, неона- родническое и социал-
демократическое, крестьянское. Политические маневры правительства в связи с развитием 
революции в августе—октябре 1905 г. АнализМанифеста об учреждении Государственной 
думы и Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» в аспекте 
становления в России самодержавно-конституционной монархии. 
Реформаторская деятельность П.А. Столыпина на посту председателя Совета министров 
(1906—1911): цели и задачи, основные направления, средства и условия преобразований, 
итоги реформ к началу Первой мировой войны. П.А. Столыпин и III Государственная Дума: 
принципы взаимодействия.  
 
Глава 3. Первая мировая война и крушение императорской России  
Россия в Первой мировой войне. Развитие геополитической ситуации в мире и Европе в 
конце XIX — начале XX в.: новые очаги международной напряженности и военно-
политические союзы. Цели внешней политики России в условиях обострения 
межимпериалистических противоречий в начале XX в. Обстоятельства вступления России в 
войну, состояние российской армии к началу военных действий против Германии, расчеты 
правительства и планы военных. Реакция российского общества и раз личных политических 
сил (либералы, социал-демократы, большевики) на войну в зависимости от ситуации на Вос-
точном фронте и внутри страны в 1914—1917 гг. «Кризис верхов» и «кризис низов» как 
результат участия России в Первой мировой войне. 
Первая мировая война и Февральская революция. Социально-экономическое, 
внутриполитическое и моральнопсихологическое состояние государства и общества в ян-
варе—феврале 1917 г. Пути выхода России из кризиса: сравнительный анализпрограмм 
политических партий. События в Петрограде 22—27 февраля 1917 г.: государственный 
переворот или стихийная революция? Формирование революционных органов власти и 
Временного правительства. Вопрос об Учредительном собрании и судьбе монархии в России. 
Глава 4. Октябрь 1917 г. и Гражданская война  
Выбор России в октябре 1917 г. Социально-экономические, политические и 
социокультурные факторы, определившие выбор России в 1917 г. Переворот или революция: 
предпосылки, причины и значение Октября 1917 г. в марксистской и либеральной 
историографии. 
Россия в условиях двоевластия. Петросовет и Временное правительство: сравнительная 
характеристикасостава органов власти, социальной базы, целей и задач их деятельности, 
мероприятий, проведенных весной—летом 1917 г. «Революция по телеграфу?»: развитие 
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революционных событий в регионах России — общее и особенное (региональный 
проект).Социально-экономическое и политическое положение в стране в условиях 
двоевластия. Причины неустойчивости Временного правительства и регулярности 
политических кризисов весной—летом 1917 г. 
Основные политические партии в условиях двоевластия. Сравнительный 
анализполитических программ кадетов, эсеров, меньшевиков и большевиков: положение 
партий в новых условиях, оценка ими Февральской революции, стратегические цели и 
тактические задачи по «спасению России», отношение к участию России в войне, к 
Учредительному собранию, рабочий и аграрный вопросы, уровень поддержки партии в 
обществе, возможности взаимодействия с другими партиями и Временным правительством. 
Причины роста популярности партии большевиков в массах. *Проблема «немецких 
денег» в возвращении В.И. Ленина из эмиграции в Россию весной 1917 г. Критический 
анализ«Апрельских тезисов» как программы партии большевиков в «данной революции». 
Дискуссия по докладу В.И. Ленина «О задачах пролетариата в данной революции» на 
партийной конференции: аргументы сторонников и противников ленинского курса на социа-
листическую революцию весной 1917 г. 
Рост леворадикальных настроений в массах. Изменения в балансе сил на политической 
арене России к осени 1917 г. Программа Л.Г. Корнилова по «спасению России». Л.Г. 
Корнилов и А.Ф. Керенский: от временного союза к обвинению в мятеже. *Дискуссии о роли 
и масштабах личности А.Ф. Керенского и Л.Г. Корнилова в российской истории. 
Большевики берут власть. Положение партии большевиков после поражения 
«корниловщины». Тактика В.И.Ленина по продвижению своей идеи о вооруженном 
восстании.  
«Триумфальное шествие советской власти»: модели установления власти большевиков в 
Москве и других регионах России. Установление советской власти в нашем крае 
(региональный проект).Первые мероприятия большевиков по демократизации общественной 
жизни, в сфере правосудия, религии, образования и культуры. Первая советская конституция 
(1918) об основах государства и общества: анализ документа. 
Результаты выборов в Учредительное собрание как отражение настроений и политических 
симпатий населения России: анализ статистических данных.Учредительное собрание в 
планах и действиях большевиков в октябре 1917 — январе 1918 г. * Дискуссии историков о 
способности Учредительного собрания сформировать конституционное правительство и 
реально изменить политическое развитие России. 
Внешняя политика советского государства. Международное положение России в конце 
1917 — начале 1918 г. Реакция зарубежных стран на революционные события в России и 
мирные предложения большевиков. Образование независимых государств на территории 
бывшей Российской империи. Основы социалистической внешней политики в Декрете о 
мире: анализ документа.Формирование новой армии: иллюзии и реальность. Советско-
германские переговоры о мире и дискуссии в партии большевиков об их условиях. Брестский 
мир как инструмент политической борьбы; его последствия для России и стран Европы. 
Революционные преобразования в экономике. «Красногвардейская атака на капитал»: 
основные цели и задачи экономической политики большевиков в конце 1917 — начале 1918 
г., приоритетные направления реформ, способы улучшения экономической ситуации в 
стране. Дискуссии в партии о принципах экономической политики. «Военный коммунизм» 
как модель перехода к новому общественному строю и способ выживания в условиях 
Гражданской войны (1918—1921). Дискуссия об исторической роли и сущности «военного 
коммунизма». 
 Гражданская война в России. Предпосылки и причины Гражданской войны как объект 
изучения в советской и современной российской историографии. Социальная база, участники, 
интересы и идеология «красных» и «белых». Политика эсеров в годы Гражданской войны как 
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поиск «третьего пути» в гражданском противостоянии. Роль интервенции в вооруженном 
конфликте 1918— 1922 гг. События на фронтах Гражданской войны и в тылу страны в 1918—
1920 гг.: анализ тенденций развития вооруженного конфликта, качественных новообразова-
ний и результатов противоборствующих сторон. 
Дальневосточная республика (ДВР, 1920—1922 гг.) в борьбе за освобождение Дальнего 
Востока от интервентов и установление советской власти. 
Глава 5.  Становление советской системы   
Новая экономическая политика. Социально-экономическое, политическое и морально-
психологическое состояние страны и общества после Гражданской войны. Причины и 
основные требования участников крестьянских восстаний, забастовок и Кронштадтского 
мятежа в конце 1920 — начале 1921 г. Переход к новой экономической политике и 
становление ее как цельной экономической системы: этапы введения нэпа, их задачи и 
принципы реализации, основные мероприятия в сфере экономики и финансов, их результаты.  
Образование СССР. Геополитическая карта бывшей Российской империи после Гражданской 
войны. Предпосылки объединения советских республик в единое государство. Дискуссии в 
партии по национальному вопросу и о модели СССР. Принципы образования Советского 
государства 30 декабря 1922 г. Конституция СССР 1924 г., государственная символика и 
карта СССР в 1920-е гг. Дискуссии о противоречиях формы и содержания союзного 
государства.  
Эволюция большевистского режима.Процесс оформления советского политического 
режима в авторитарный и бюрократический. Ключевые вопросы и итоги партийных 
дискуссий 1920-х гг. И.В. Сталин, его временные союзники и оппоненты в борьбе за власть 
после смерти В.И. Ленина. 
Двойственный характер советской внешней политики в 1920-е гг.: международные 
соглашения и деятельность Коминтерна в интересах мировой революции. Влияние нэпа на 
характер внешней политики большевиков.  
Глава 6. Советская модель модернизации: 
 «Консервативная революция» в экономике. Принципы государственного планирования 
советской экономики, способы их реализации в разработке первых пятилетних планов. 
Особенности первой пятилетки (1928—1933): цели, приоритеты, способы реализации, 
достижения. Цена «индустриального скачка». Край в годы индустриализации (региональный 
проект). 
Деревня в годы свертывания нэпа и перехода к форсированной индустриализации. 
Борьба И.В. Сталина с «правой оппозицией» в партии. «Социалистическое наступление» на 
крестьянство: цели и этапы коллективизации, ее формы, итоги и последствия. Формы 
крестьянского сопротивления насильственной коллективизации. *Голод 1932—1933 гг.: 
виновники и жертвы. 
От диктатуры класса к диктатуре вождя. Советская политическая система как особая 
форма тоталитаризма.Положение ВКП(б) в политической системе СССР к середине 1930-х 
гг. И.В. Сталин как вождь партии и лидер Советского государства; предпосылки и способы 
формирования культа личности.  
Экономическое развитие СССР в 1930-е гг. Предпосылки и условия становления 
специфической экономики власти. «Магия цифр»: результаты первой пятилетки и 
установки второго пятилетнего плана (1933—1937): критический анализ статистических 
источников. Переход к тотальному планированию. Советские формы стимулирования 
производительности труда (ударничество, системы надбавок, моральное поощрение и 
порицание). Особенности плана третьей пятилетки (1938—1942) в условиях международного 
и внутриполитического положения СССР во второй половине 1930-х гг. Окончательное 
оформление командной системы хозяйствования. Сравнительный анализ результатов 
социально-экономического развития СССР и стран Запада к концу 1930-х гг. 
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 «Люди тридцатых».Противоречия в развитии социальной и духовной сфер общества в 
условиях развернутого строительства социализма. Советские города и села в годы 
форсированной модернизации и сплошной коллективизации (региональный проект). Жизнь и 
быт советских людей в 1930-е гг. (образная характеристика на основе научно-исторических 
и художественных источников). Предпосылки и процесс становления тоталитарной 
культуры. Искусство: «полезное» и «вредное» (критический анализ произведений 
культуры).Политика массового террора. Террор как закономерный атрибут советской 
политической системы. Направления и объекты репрессивной политики советского госу-
дарства в 1920—1930-е гг. Причины усиления репрессий в конце 1920-х гг. Особенности 
политических процессов во второй половине 1930-х гг. Инструменты репрессивной политики: 
«показательные процессы», исправительно- трудовые лагеря, судебная система. «Большой 
террор»: цели, способы осуществления, жертвы, последствия. «Страна ГУЛАГ»: 
тематическая карта СССР, образная характеристика страны и общества на основе 
документальных и монументальных источников. 
Глава 7.  СССР и Вторая мировая война  
Международное положение СССР в 1930-е гг. Новый вектор во внешней политике СССР в 
условиях нагнетания международной напряженности и образования новых военно-
политических союзов. Условия принятия СССР в Лигу Наций (1934—1940). Инициативы 
СССР по созданию системы коллективной безопасности в Европе. Причины срыва англо-
франко-советских переговоров и заключения советско-германского пакта. Дискуссия об ис-
торической роли и оценке советско-германских соглашений 1939 г., советско-японского 
«Пакта о нейтралитете» (1941): анализ документов.Внешняя политика СССР в начальный 
период Второй мировой войны и формирование новой государственной границы СССР 
(1939—1940):аналитический обзор карты. Дискуссии об оценках политики СССР в 
отношении прибалтийских государств, Западной Белоруссии и Украины, Бессарабии. 
Состояние советских Вооруженных сил в конце 1930-х гг., меры по укреплению 
обороноспособности СССР. Стратегические планы И.В. Сталина в условиях неизбежной 
войны с Германией. Соотношение вооруженных сил и экономических потенциалов СССР и 
Германии к лету 1941 г.: анализ статистических данных. Дискуссии о причинах 
неготовности СССР к войне в июне 1941 г.  
Великая Отечественная война. Проблемные аспекты истории начального периода Великой 
Отечественной войны. Ключевые события на Восточном фронте летом— осенью 1941 г. 
Причины провала гитлеровского плана « молниеносной войны ». 
Положение на советско-германском фронте в 1942— 1944 гг.: важнейшие операции и 
решающие сражения на разных этапах Великой Отечественной 
войны.Мобилизационные возможности советской системы в организации отпора врагу. 
Роль советского тыла в победе над фашизмом. «Массовый героизм советского народа на 
фронте и в тылу» как феномен советской политической системы / общественного строя / 
коммунистического воспитания / других факторов. Проблема коллаборационизма советских 
граждан. Национальная политика И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны, при-
чины массовых депортаций народов и их последствия. Нормализация церковно-
государственных отношений в годы войны. Идеологическая работа на фронте и в тылу как 
фактор организации масс на борьбу с врагом 
Заключительный период Великой Отечественной войны: участие советских войск в 
освобождении стран Европы от фашизма. Битва за Берлин и капитуляция Германии. 
Причины и цели участия СССР в войне с Японией (9 августа — 2 сентября 1945 г.).  
Окончание Второй мировой войны и вопрос о роли в ней Советского Союза в 
отечественной и зарубежной историографии. 
 
Глава 8. СССР в первое послевоенное десятилетие  
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Особенности внешнеполитического курса Кремля после Второй мировой войны. 
Международное положение СССР: статус мировой державы, международный авторитет, 
сферы влияния, внешнеполитические планы советского руководства и реалии. От коалиции к 
конфронтации: развитие отношений СССР с США и Великобританией в первое послевоенное 
десятилетие. Советский фактор в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Позиция СССР в 
вопросе о послевоенной судьбе Германии. СССР и Корейская война. Дискуссия о причинах и 
виновниках развязывания «холодной войны» в советской и современной российской и 
зарубежной историографии. 
Милитаризация советской экономики. Факторы и причины, ресурсы и результаты 
становления военно-промышленного комплекса. Советский атомный проект и его роль во 
внешнеполитической, экономической и научно-технической сферах развития СССР. Влияние 
гонки вооружений и милитаризации экономики на общественно-политическую жизнь 
страны и образ СССР в послевоенном мире. Трудное возрождение. Особенности 
восстановительного периода: потери СССР в Великой Отечественной войне, источники и 
способы восстановления экономики, приоритеты социально-экономического развития в 
послевоенное время. Условия жизни и труда советских людей во второй половине 1940-х — 
начале 1950-х гг. Итоги восстановительного периода СССР в сравнении с социально-эконо-
мическими показателями стран Европы. 
Власть и общество. Морально-психологические «раны» войны и послевоенные настроения 
народа-победителя. Новые задачи и условия идеологической работы ВКП(б) в послевоенном 
советском обществе.  
 Глава 9. Попытки либерализации советской системы  
Борьба за власть в Кремле. Предпосылки и причины перехода к коллективному руководству 
в КПСС 5 марта 1953 г. Претенденты на роль политического лидера после смерти И.В. 
Сталина: сравнительный анализ программ и позиций Л.П. Берии, Г.М. Маленкова и Н.С. 
Хрущева. Дискуссии о вероятности альтернативных сценариев развития СССР в 1950-е гг. 
Начало десталинизации. Преодоление последствий сталинского режима в 1953—1955 гг. как 
орудие борьбы за власть между Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым. Дискуссии в ЦК КПСС о 
репрессиях 1930—1940-х гг. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» 
как модель ограниченной критики сталинизма: анализ документа. Роль XX съезда КПСС в 
демократизации советского общества и возникновении политической оппозиции. 
«Управляемая десталинизация» как источник противоречивых процессов в партийном 
руководстве и в обществе во второй половине 1950-х гг.  
Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги.Предпосылки и причины 
сельскохозяйственной, административной реформы, преобразований в системе народного 
образования в 1950-х — начале 1960-х гг. *Сравни- телъный анализ концепций профильного 
обучения в советской (1950—1960-е гг.) и современной российской школе. Социальная 
политика и «жилищная революция» как аргументы Н.С. Хрущева о преимуществах социалис-
тической системы. 
Противоречия «либерального коммунизма».Факторы и последствия диспропорций в 
финансировании военных и гражданских секторов советской экономики. Духовная 
«оттепель». Партийные критерии для оценки произведений культуры. Национальная 
политика Н.С. Хрущева и ее последствия. Причины ограниченного характера реформ Н.С. 
Хрущева по либерализации общественной жизни в СССР. Социально-политический кризис 
начала 1960-х гг. и прожект «развернутого строительства коммунизма». 
Двойственный характер внешней политики Н.С. Хрущева в 1950-х — первой половине 
1960-х гг. Мирное сосуществование государств с различным общественноэкономическим 
строем как альтернатива ядерной войне и формирование военных блоков. СССР — «оплот 
мира» и «фактор военной угрозы». Отношения со странами «социалистического лагеря» и 
странами Запада. Позиция советского руководства в Карибском кризисе (моделирование 
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альтернативных политических решений и их результатов). 
Глава 10. Стагнация советской системы 
Тенденции развития советской системы в 1960— 1980-е гг. Причины и обстоятельства 
отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. Преемники Н.С. Хрущева на партийном и 
государственном постах: Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин (образные характеристики — 
политические портреты).Курс нового руководства на «дальнейшее развитие 
социалистической демократии» и способы его реализации. Надежды общества на обновление 
в середине 1960-х гг. и нарастание консервативных тенденций в идеологии, 
внутриполитической жизни страны и в партии. Трансформация правящей элиты и советской 
номенклатуры, «двойные стандарты» жизни. Усиление противоречий и отставания советской 
системы от требований современной эпохи. Застой или стагнация: дискуссии о сущности 
периода правления Л.И. Брежнева в постсоветской и современной российской 
историографии. 
«Дети XX съезда»: советское общество в 1960— 1970-е гг.Диссидентское и правозащитные 
движения в СССР: предпосылки формирования, общественные идеалы, виды деятельности, 
яркие личности участников, их книги и выступления.  
«Развитой социализм».Предпосылки экономических реформ и их альтернативные проекты в 
середине 1960-х гг. Сравнительный анализэкономических преобразований в годы правления 
Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева и их результатов. Предпосылки и изменения в политической 
системе СССР. Конституция 1977 г.: анализ документав аспекте реалий и прожектов 
«развитого социалистического общества». 
«Маятник внешнеполитического курса Брежнева».Новые направления в международной 
политике КПСС во второй половине 1960-х — 1970-е гг. Сложности в отношениях СССР со 
странами социализма. Проблемы в советско-китайских отношениях в годы умеренной 
десталинизации СССР и «культурной революции» в Китае. Пражская весна и процесс 
становления гражданского общества в СССР. «Доктрина Брежнева» и факторы поворота к 
политике разрядки международных отношений между «восточным блоком» и Западом. 
Влияние политики разрядки на двухсторонние отношения и сотрудничество СССР со 
странами Запада в экономике и культуре. Причины обострения напряженности в 
международных отношениях в конце 1970-х гг. Участие советских войск в гражданской войне 
в Афганистане: его внутриполитические и внешнеполитические последствия. Признаки 
кризиса «мировой системы социализма». 
Глава 11.  Крах коммунистического режима  
Истоки перестройки. Открытый характер кризиса советской экономики в условиях 
«микроэлектронной рево люции». Сравнительный анализ темпов и результатов эко-
номического развития СССР и США в середине 1980-х гг. Причины непрерывного падения 
темпов развития советской экономики и их влияние на положение внутри страны и ее 
международный статус. Дискуссии в обществе о природе кризисных явлений и способах 
реформирования советской системы. Мероприятия власти для улучшения экономической и 
социальной ситуации в стране в 1983— 1984 гг. М.С. Горбачев - политический портрет 
нового лидера старой системы. Политика перестройкикак модель реформирования 
советской социалистической системы.  
Реформы М.С. Горбачева.Первый этап преобразований (1985—1988): основные задачи, 
направления реформаторской деятельности в экономике, отношение партийного и 
государственного аппарата к «ускорению» и «совершенствованию», показатели социально-
экономического развития СССР во второй половине 1980-х гг. Программа перехода к 
«социалистическому рынку» (1987—1991) и основные компоненты новой экономической 
стратегии, процесс их реализации. Итоги экономического реформирования на втором этапе 
«перестройки» 
Демонтаж политической системы. «Новое мышление» как курс на политическое 
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реформирование советской системы: противоречия целей, ценностных ориентиров и 
способов ее реализации. Этапы политической реформы, основные направления и итоги 
«революции сверху» (1985— 1988) и «революции снизу» (1989—1991). XIX парткон-
ференция, первые съезды Советов народных депутатов, создание оппозиционных партий как 
признаки демократизации государственной и общественной жизни СССР. 
Распад СССР. Причины и характер забастовочного движения в СССР в конце 1980-х гг. 
Национал-патриотичес- кое движение и вопрос о российской государственности. Б.Н. Ельцин 
и М.С. Горбачев: причины и формы политического противостояния. «Декларация о 
государственном суверенитете Российской Федерации» (1990): анализ документа. «Парад 
суверенитетов» как результат провалов в национальной политике руководства СССР. Проек-
ты новых союзных отношений в условиях обострения межнациональных конфликтов. Роль 
событий августа 1991 г. и ГКЧП в ускоренном распаде СССР. Создание Содружества 
Независимых Государств. Крах перестройки. 
Глава 12. Современная Россия.   
Становление новой российской государственности.Социально-экономическое и 
общественно-политическое положение страны в начале 1990-х гг. Основы переходной 
«послеавгустовской» (1991) российской государственности и первоочередные задачи 
правительства Б.Н. Ельцина. Проекты нового государственного устройства России, 
предложенные субъектами Федерации. Федеративный договор как соглашение между 
центром и регионами: ана лиз документа.Проблемы законодательного оформления новой 
российской государственности, причины и развитие политического кризиса осенью 1993 г. 
Дискуссии в современном обществе о характере и роли «черного октября» в российской 
истории. Особенности и значение выборов в Государственную Думу 12 декабря 1993 г.: 
анализ статистики. Конституция России (1993): анализ документа в контексте проблем 
переходного периода и политического кризиса. 
Первый парламент (1993—1995): обобщающая характеристика состава и деятельности. 
Проблемы межнациональных отношений в Российской Федерации и способы их разрешения 
центральной властью и на местах в 1990-е гг. Предпосылки и развитие чеченского конфликта. 
Внешняя политика новой российской дипломатиив первой половине 1990-х гг.: этапы ее 
становления и адаптации к новой международной реальности, основные задачи и 
мероприятия МИДа РФ, результаты развития двухсторонних отношений со странами Запада 
и Востока, Восточной Европы и ближнего зарубежья, определения международного статуса 
России и решения ключевых проблем сдерживания гонки вооружений. Причины изменения 
характера внешней политики России в середине 1990-х гг., новые приоритеты и проблемы 
российской дипломатии в условиях расширения НАТО. Дискуссии о результатах внешней 
политики России в 1990-е гг. в контексте российских и международных интересов. 
Либерализация экономики. Цели и приоритеты экономической политики «правительства 
реформ». «Шоковая терапия» и *альтернативные сценарии экономических преобразований: 
преференции первого. «Гайдаровский этап» либеральных экономических реформ: 
обобщающая характеристика. Основные противоречия и_ результаты экономической 
политики правительства B.C. Черномырдина в 1992—1995 гг.: обобщающая характеристика. 
Социальная цена экономических реформ. 
Российское общество в условиях системной трансформации. Формирование новых 
социальных групп и слоев в российском обществе в 1990-е гг. «Социальные лифты» и 
«социальные колодцы»: альтернативные траектории адаптации людей к новым условиям 
жизни и труда. Образная характеристика социокультурных общностей, характерных для 
современной России. Современная российская культура. Положение учреждений культуры, 
науки и образования и способы выживания в условиях переходного времени. 
Россия во второй половине 1990-х гг. Президентские (1996) выборы как фактор 
политической и экономической жизни России на ближайшие годы. Внутриполитическая 
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ситуация в стране в период второго этапа либеральных реформ в экономике. Приоритеты 
экономической политики «молодых реформаторов». Российские олигархи: история появления 
и влияния на власть. 1998 год: от отставки правительства B.C. Черномырдина до 
августовского кризиса и отставки кабинета С.В. Кириенко. Общественно-политические 
дискуссии об ошибках экономической политики российских либералов и путях выхода из 
кризиса. «Конфигурации власти» от президента Б.Н. Ельцина (правительства Е.М. 
Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина). Итоги думских выборов 1999 г. в контексте 
социально-экономической и внутриполитической ситуации в стране, итогов «второй 
чеченской кампании».  
Новый этап в истории современной России (2000— 2008).Особенности президентских 
выборов 2000 г. и их итоги. Новая расстановка социально-политических сил в стране и 
предпосылки перехода к новому этапу реформ. В.В. Путин — политический портрет второго 
Президента России. Основные направления реформаторской деятельности внутри страны и на 
международной арене в первой половине 2000-х гг. Новые тенденции в социально-
экономической, политической и культурной жизни страны в начале XXI столетия. 
Особенности президентских выборов 2004 г. Послания Федеральному Собранию РФ второго 
Президента РФ В.В. Путина (2004:—2007): анализ документов в аспектах, касающихся целей 
и направлений деятельности по развитию государства, укреплению законности, правосудия, 
ценностей демократии. Приоритеты новой социальной политики В.В. Путина (2005—2008), 
их реализация и итоги к концу второго срока пребывания В.В. Путина на посту Президента 
РФ: анализ статистических данных, социологических опросов населения страны, мате-
риалов центральных и региональных СМИ. Национальные проекты и другие федеральные 
программы, на правленные на повышение качества жизни граждан России. 
Международное положение России в 2000-е гг. и приоритеты ее внешней политики: 
обеспечение национальной безопасности, борьба с международным терроризмом, ядерное 
разоружение. Тенденции в развитии отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Позиция России в вопросе о глобальном видении мира, участие страны в деятельности 
ведущих международных организаций. Международные культурные проекты России как 
фактор развития добрососедских отношений и укрепления авторитета страны. В.В. Путин как 
полпред России на международной арене XXI в.: образная характеристика. 
Актуальные проблемы российского прошлого, настоящего и будущего  
Итоги выборов Президента в марте 2008 г. Д.А. Медведев — третий Президент России. 
Новые вызовы и угрозы человечеству в XXI веке (глобальные проблемы современности, 
мировой финансово- экономический кризис и пути преодоления его последствий, кризис 
экономической идеологии). 
Национальные интересы России в XX—XXI вв.: «исторические рецепты» их выражения и 
защиты. Мобилизация интеллектуальных и материальных ресурсов как условие 
модернизации страны. Преодоление правового нигилизма, борьба с коррупцией как 
первоочередные задачи. Ключевые направления Программы действий Президента РФ Д.А. 
Медведева на ближайшие четыре года (институты, инфраструктура, инновации, инвестиции). 
Перспективы участия молодежи в становлении гражданского общества и будущей России. 
Проблемы определения места и роли России в современном многополярном мире, 
преодоления отрыва от передовых стран, утверждения в ряду ведущих мировых держав. 
Роль исторического знания в поиске гражданской и национальной идентичности наших 
соотечественников, возрождении Отечества. 
 

Тематическое планирование 
10 класс 

 
Содержание учебного материала Кол-во часов 
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Раздел I. Пути и методы познания истории 5 
Раздел II. От первобытной эпохи к цивилизации 13 
Раздел III. Русь, Европа и Азия в Средние века 34 
Раздел IV. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец 
XV–XVII в.) 

25 

Раздел V. Россия и мир в эпоху зарождения 
индустриальной цивилизации 

23 

Раздел VI. Россия и мир в конце XVIII–XIX в. 35 
Р е з е р в  5 
И т о г о :  140 

 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 11класс 
Содержание учебного материала Кол-во 

часов 
Введение. 2 
Раздел I. Война и революции – начало истории ХХ 
века 

15 

Раздел II. Мир между двумя мировыми войнами 10 
Раздел III. Вторая мировая война  5 
Раздел IV. Мир во второй половине ХХ в.  16 
Итого 48 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX В. 

Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

Введение 1 
Т е м а  I. Предыстория народов России. Начало Руси  9 
  
Т е м а  I I . Русь в XI—XII вв.  11 
Т е м а  I I I . Русь в XIII—XV вв.  7 
Т е м а  I V . Россия в XVI в.  6 
Т е м а  V . Россия в XVII в.  11 
Т е м а  V I . Россия в конце XVII—XVIII в.  13 
Т е м а  V I I . Россия в первой половине XIX в.  13 
Т е м а  V I I I . Россия во второй половине XIX в.  18 
П о в т о р е н и е  3 
И т о г о :  92 

 
 
Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения 
истории на профильном уровне ученик должен:   

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 
отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 
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• 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. 
 

4.7. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание(включая экономику и 
право)»(базовый уровень) 
Рабочая программа Обществознание. Боголюбов - М.: Просвещение, 2011 
 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего  
общего образования 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 к 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 самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
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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, включая отношения 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.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 час) 
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (14 час)  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 
представления о социальных качествах человека.  
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 
Потребности, способности и интересы.  
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 
культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 
новаторство в культуре. Мораль. Искусство.  
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 
познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы.  
Самооценка личности. Формирование образа «Я».  
Виды человеческих знаний.   
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 
Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.  
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 
исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 
познания.  
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 
личности.  
Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские 
качества личности.  
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (10 час)  
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 
взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 
процессах. Основные институты общества.  
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен 
«второй природы».  
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 
изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, 
формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное (информационное) общество.  
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 
революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  
ЭКОНОМИКА (30 час)  
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 
сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения 
в современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая 
политика Российской Федерации.  
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Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 
экономике России.  
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные 
источники финансирования бизнеса.  
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 
рынок. Особенности развития фондового рынка в России.  
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 
причины и последствия инфляции.  
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. Роль 
государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями.  
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг.  
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы.  
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.  
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  
Глобальные экономические проблемы. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (14 час)  
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 
Социальные группы, их типы.  
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 
разрешения.  
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 
Наркомания, преступность, их социальная опасность.  
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 
социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 
субкультуры.  
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации.  
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 
мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации.  
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства.  
ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (16 час)  
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 
главный институт политической власти. Функции государства.  
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 
Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 
политического экстремизма.  
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 
и признаки.  
Отличительные черты выборов в демократическом обществе.  
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы.  
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  
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Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.  
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 
движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 
Российской Федерации.  
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 
позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 
распространяемой по каналам СМИ.  
Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 
кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.  
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (14 час)  
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте.  
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 
нормы. Мотивы и предпочтения.  
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.  
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 
систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 
информационного общества.  
Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 
Предпринимательство.  
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 
гражданина.  
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 
политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.  
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
(30 час) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации.  
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 
обязанности, принадлежащие только гражданину.  
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба.  
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения.  
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.  
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организационно-
правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.  
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 
Право на интеллектуальную собственность. Наследование.  
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав.  
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей.  
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора.  
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Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 
социального страхования и пенсионная система.  
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции.  
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 
Конституционное судопроизводство.  
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 
национального права.  
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Резерв 
учебного времени 16 часов.  
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

 работу с источниками социальной информации, с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации;  

 анализ современных общественных явлений и событий;  
 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях;  

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;  
написание творческих работ по социальным дисциплинам.  
 

Тематическое планирование 
10 класс 

Наименование раздела Количество часов 

Раздел  I.  Общество и человек 16 
Раздел  II. Основные сферы общественной жизни 38 
Раздел III. Право 10 
Заключение 2 
Резерв 4 
Всего 70 

                                                           11 класс 
Наименование раздела Количество часов 

Раздел  I.  Экономика 28 
Раздел  II. Проблемы социально-политического 
развития общества 

14 
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Раздел III. Правовое регулирование общественных 
отношений 

20 

Заключение 2 
Резерв 6 
Всего 70 

 
Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
ученик должен: знать/понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания; уметь:  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социальноэкономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  
- совершенствования собственной познавательной деятельности;  
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
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- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением;  
- 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) .  

 
4.8. Рабочая программа по учебному предмету «География»(базовый уровень) 
Программа общеобразовательных учреждений: География. 10 – 11 классы.В. П. 
Максаковский – М.: Просвещение, 2010 
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 
явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран;  

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) (70 часов)  

Основное содержание программы (70 часов) 
 Введение (1 час) 
География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные 
направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых 
ветвей» географии. Методы географических исследований. Подразделение 
общегеографических методов на традиционные (описания, картографический, сравнительно-
географический, статистический) и новые (математический, математико-географического 
моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической 
и социально-экономической географии. Источники географической информации. 
Географическая карта как важнейший универсальный источник информации. Переход от 
бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых 
систем информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). 
Структура учебника. Как работать с учебником. 
Часть I. Общая характеристика мира 
Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа) 
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Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 
Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. 
Страны с переходной экономикой. 
Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» 
(1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: 
распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный 
терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы. 
Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 
монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная 
и федеральная. 
Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 

Практические работы 
1. По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число стран-
соседей. 
2. Используя форзац учебника, составить конспективно-справочную таблицу 
«Государственный строй стран мира». 
3. Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, охарактеризовать: а) 
географию «горячих точек» на современной политической карте мира, б) географию 
самопровозглашённых (непризнанных) государств на этой карте.  
Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов) 
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 
среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и 
природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, 
рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных 
сочетаниях природных ресурсов. 
Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и структура 
мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 
География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов 
и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 
Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. 
Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 
Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. 
Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. 
Рекреационные ресурсы, их виды. 
Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод 
суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных 
пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые 
природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 
Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

Практические работы 
1. Опираясь на знания по предшествующим курсам географии и дополнительные источники 
информации, составить конспективно-справочную таблицу обеспеченности природными 
ресурсами с примерами ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и ресурсонедостаточных 
стран. 
2. Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых разведанных 
запасов угля, нефти, природного газа и железных руд при современном уровне их добычи. 
3. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными угодьями и 
сделать выводы. 
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4. С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки пустынь 
Сахара, Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и использовать их для 
характеристики процесса опустынивания. 
5. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и 
определить, какие из стран обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке. 
6. Используя текст учебника, составить классификационную схему «Природные ресурсы 
Мирового океана». 
7. Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку примеров: а) 
положительного воздействия природоохранной деятельности и экологической политики, б) 
отрицательного воздействия антропогенного вмешательства в окружающую природную 
среду. 
Тема 3. География населения мира (6 часов) 
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) 
населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое 
распространение стран первого типа воспроизводства населения,  их основные 
демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический 
взрыв. Географическое распространение стран второго типа воспроизводства населения, их 
основные демографические показатели. Начало затухания демографического взрыва. 
Демографическая политика, её особенности в экономически развитых и развивающихся 
странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель 
ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие 
этих показателей в экономически развитых и развивающихся странах. Демографические 
показатели России. 
 Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и 
страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об 
экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация 
народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи 
языков. Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического 
сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный состав 
населения мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, буддизм и их 
географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на 
жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный 
экстремизм. 
 Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 
факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с 
наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. 
Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние) 
миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные 
центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». 
Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание числа 
беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. 
 Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном 
процессе. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в 
больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские 
агломерации мира, их география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень 
высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне 
урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по 
темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. 
Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва». 
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Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы 
сельского расселения. Население и окружающая среда. 
 География населения как ветвь социально-экономической географии. 
Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение 
географии городов (геоурбанистики). 

Практические работы 
1. Используя текст, таблицы и рисунки учебника, подсчитать насколько выросло население 
мира в XIX и XX веках. Построить линейную диаграмму роста численности населения за 
период 1950 — 2010 гг. Построить круговые диаграммы, показывающие долю крупных 
регионов мира в населении Земли в 1950 и 2010 гг. и проанализировать их. 
2. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть стран, на которые 
приходится 50% мирового населения. 
3. Начертить схему демографического перехода, нанеся на неё линии, характеризующие 
динамику процесса рождаемости и смертности. 
4. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию об итогах переписи 
населения в России, проведённой в 2010 г. Пользуясь этими данными, составить возрастно-
половую пирамиду России на эту дату. 
5. Пользуясь поисковыми системами Интернета, добыть сведения о плотности населения 
стран мира. На их основе составить классификационную таблицу с примерами трёх-пяти 
стран, имеющих показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000 человек на 1 км2; 2) 
от 500 до 1000  человек на 1 км2;  3) от 200 до 500 человек на 1 км2;  4) от 100 до 200 человек 
на 1 км2;  5) от 10 до 100 человек на 1 км2;  6) менее 10 человек на 1 км2.  Подготовить устное 
сообщение по этой теме. 
6.  С помощью Интернет сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки крупнейших 
городских агломераций мира и провести сравнение их географического микроположения. 
7. Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира 
картодиаграмму численности городского населения крупных регионов мира в 1950 и 2010 гг. 
Проанализировать её и сделать выводы. 
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 часов) 

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 
всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 
человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части 
НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и 
революционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития 
производства. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении 
труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, 
главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные  и глобальные 
ТНК. Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: 
аграрная, индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру 
материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-
Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся 
страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и 
Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных 
центров в производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-
экономическая группировка стран. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с 
выделением высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового 
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освоения. Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во 
многих развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся 
странах, её главные направления. 

 Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: 
территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной 
концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический. 

Практические работы 
1. Используя текст учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу «Главные 
направления развития производства в эпоху НТР». 
2.  Используя учебник и дополнительные источники информации, составить в тетради 
следующую систематизирующую таблицу с самостоятельным выбором стран: 

Страны Отрасли их международной специализации 
  
 
3. Пользуясь текстом учебника, нанести на контурную карту мира  главные региональные 
группировки и страны-члены ОПЕК. Использовать её для конкретизации характеристики 
международной экономической интеграции. 
4.  Используя материал учебника, нанести на контурную карту десять главных центров 
мирового хозяйства с указанием их доли в валовом мировом продукте. Кратко 
охарактеризовать историю их формирования. С помощью дополнительных источников 
информации предложить свой прогноз развития этих десяти центров до 2020-2025 гг. 
5. Нанести на контурную карту мира примеры развивающихся стран: а) в которых столица 
(или «экономическая столица»)  является крупным городом и одновременно морским портом; 
б) в которых столица (или «экономическая столица»)  расположена не на побережье, а роль её 
морских ворот выполняет другой порт. Проанализировать полученную картосхему и 
составить по ней рассказ. 
6. С помощью различных источников  информации, включая Интернет и 
Геоинформационную систему, подготовить: а) письменный доклад на тему: «Проблема 
гастарбайтеров в России»; б) устное сообщение на тему: «Инноград Сколково». 
7. На основе приобретенных знаний, охарактеризовать (в виде таблицы) воздействие  
отдельных факторов на размещение производства. 
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 часов) 
              Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, 
новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре 
промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в 
территориальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 
 Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 
первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 
отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 
географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 
промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, 
главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность 
мира, основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и 
АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, 
повышение их роли в мировой энергетике. 
 Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 
Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масштабы 
производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой 
отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. 
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 Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три 
главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной 
структуры мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её 
главные регионы. Промышленность и окружающая среда. 
 Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 
товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 
хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной 
революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского 
хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные 
культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. 
Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство. 
 Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая 
транспортная система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт 
развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его 
виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские 
порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. 
Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и 
динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда. 
 Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения 
между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об 
открытой экономике и свободной экономической зоне. 
 Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 
товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. 
Всемирная торговая организация (ВТО). 
 Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. 
Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных 
инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту 
капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 
 Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное 
научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты 
географии. 

Практические работы 
1.  Используя данные учебника, построить картодиаграмму «двадцать стран-лидеров в 
мировом промышленном производстве». Проанализировать её и сделать выводы. 
2. По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 10 класса составить в 
тетради систематизирующую таблицу «Группировка стран мира по уровню развития 
машиностроения». Выделить четыре группы стран: с высоким, средним, низким уровнем 
развития этой отрасли и с её отсутствием. 
3. Используя данные учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу 
«Распространение главных отраслей животноводства» с указанием главных стран 
распространения скотоводства, свиноводства, овцеводства. 
4. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира первые десять стран по 
объёму внешней торговли.  Нанести на эту же карту крупнейшие двусторонние товарные 
потоки: 1) Канада-США, 2) Мексика-США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 5) Китай-
Япония, 6) Германия-Франция, 7) Германия-США. 8) Великобритания-США. 
5.  Используя данные учебника, составить диаграмму «Страны,  занимающие первое-третье 
места в мире по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции. 
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6.  Используя знания по данному курсу, а также по предшествующим курсам географии, 
составить систематизирующую таблицу «Воздействие промышленности, сельского хозяйства 
и транспорта на окружающую среду». 

Проектные (групповые) задания 
1.  Разработать проект трассы высокоскоростной магистрали Пекин-Лондон, которая 
намечается к постройке. 
2. Разработать проект интересного круизного маршрута: 1) по Атлантическому океану; 2) по 
Тихому океану; 3) по Индийскому океану. 
 
Часть II. Региональная характеристика мира. 
Тема 6. Зарубежная Европа (6 часов) 
 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из 
ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) 
соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в 
новейшее время. 
 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития 
промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 
 Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза 
депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». 
Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и 
многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные 
религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий 
уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. 
 Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран 
Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их 
специализация в международном географическом разделении труда 
 Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и 
химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная 
металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. 
 Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 
среднеевропейский, 3) южноевропейский. 
 Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали 
направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-
промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 
 Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и 
технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как 
главный в мире район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию 
въездного туризма. 
 Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 
 Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о 
«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с 
выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. 
Четыре субрегиона зарубежной Европы.   
 Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 
государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 
геополитического положения и административно-территориального устройства. Население: 
численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. 
Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское 
хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий 
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уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности 
территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 

Практические работы 
1. Используя материалы учебника, составить в тетради таблицу: «Агломерации-миллионеры в 
зарубежной Европе» и сравнить отдельные страны по числу таких агломераций. 
2. Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные промышленные центры, 
сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты одной из стран 
зарубежной Европы (по выбору). Провести анализ полученной картосхемы. 
3.  Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, какие страны региона 
входят в «первую пятёрку» стран мира по производству отдельных видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. Полученные данные оформить в виде таблицы. 
4.  Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Европы. 
5. Пользуясь материалом учебника и дополнительными источниками информации, описать 
свое виртуальное путешествие по реке Дунай от её истока до устья. 
6. Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а также таблицы 
«Приложений» и вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к ФРГ. 
Использовать их для более полной характеристики этой страны. 

Проектные задания 
1. Используя материал учебника и атласа, а также дополнительные источники информации, 
включая Интернет и ГИС, разработать проект сухопутного и морского соединения единой 
транспортной системы зарубежной Европы с единой транспортной системой СНГ. Привести 
доказательства в защиту своего проекта. 
2. Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, посвященных 
знакомству с объектами Всемирного культурного наследия в этом регионе. 
 
Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (10 часов) 
 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 
развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные 
черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. 
Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. 
«Горячие точки» (Афганистан,  и др.) субрегиона. 
 Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 
промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки 
для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и 
источниками водоснабжения. 
 Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 
Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. 
Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых 
религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения 
населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского 
населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. 
Особенности сельского расселения. 
 Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового 
хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа 
нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные 
промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы 
возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного 
животноводства. 
 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной 
Азии. 
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Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое 
положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. 
Воссоединение  Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира 
по численности населения. Демографическая политика и её результаты; переход от 
демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой 
состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения населения: 
соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и 
городские агломерации Китая. Китай как страна древней культуры. 
 Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». 
Превращение Китая  в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю 
душевого ВВП и уровню жизни. 
 Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. 
Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. 
Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной 
промышленности. Традиции лёгкой промышленности. 
 Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные 
районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая 
в области рыболовства и аквакультуры. 
 Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых 
магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные 
морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. 
 Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой 
экономикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его 
главные торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в 
международном туризме. Внутренние различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими 
городами страны и специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная 
зоны. 
Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения 
Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого 
демографического перехода. Однородный национальный состав населения, культурные 
традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. 
Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, 
Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. 
 Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. 
Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». Япония 
как постиндустриальная страна. 
 Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких 
производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие 
отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация. 
 Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение 
рыболовства. 
 Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение 
внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. 
Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 
«тыльная» часть. Региональная политика Японии. 
Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 
административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого 
Великобританией. 
 Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности 
демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; 
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районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. 
Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации. 
 Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост 
объёма ВВП.  Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание 
Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 
 Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные 
новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой 
промышленности. 
 Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной 
революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. 
 Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: 
Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение 
первых трёх мегалополисов Индии.  
Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение 
Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, 
рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. 
 Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной 
специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные 
предпосылки для их развития. 
 Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. 
Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Австралии. 
Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. 

Практические работы 
1.  Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Азии с подразделением их на субрегионы. 
2. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны, являющиеся: 
1) республиками; 2) монархиями; 3) странами с федеративным государственным строем. 
3.  Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны этого региона, 
получившие политическую независимость после второй мировой войны. Обозначить годы 
получения независимости и проанализировать их хронологию. 
4. Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на контурной карте этой 
страны её крупнейшие промышленные центры. 
5. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Китая главные 
районы возделывания пшеницы, риса, чая. Объяснить их размещение. 
6. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Индии ареалы 
возделывания риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, сахарного тростника, чая. 
Определить какие районы (типы) сельского хозяйства зарубежной Азии представлены в 
Индии. 
7. Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая продукция, 
поставляемая странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать стрелками экспорт 
продукции горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. 

Проектные задания 
1. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, 
составить план-проект экскурсии по Пекину. 
2. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, 
составить план-проект экскурсии по Японии, которая дала бы наиболее полное представление 
об этой стране. 

Тема 8. Африка (4 часа) 
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания 

политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, 
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включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и 
развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и 
внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 
президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна 
национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. 
Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка 
земельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы 
опустынивания и обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами 
воспроизводства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения 
Африки, главные семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. 
Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские 
агломерации. Основные черты сельского расселения. 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой 
структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое 
земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. 
Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом 
хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, 
Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую 
Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной 
(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 
(«чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося 
мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в 
Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. 
Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. 
Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство 
ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу 
стран БРИКС. 

Практические работы 
1. Пользуясь таблицей 2 в «Приложениях», нанести на контурную карту страны Африки, 
получившие политическую независимость после второй Мировой войны. Указать даты 
достижения независимости и сравнить в этом отношении Северную и Тропическую Африку. 
2. Используя карты атласа и таблицы 3-5 «Приложений», провести классификацию стран 
Африки по степени их богатства полезными ископаемыми. Составить в тетради таблицу по 
следующей форме: 
Страны, богатые ресурсами 
разнообразного 
минерального сырья 
 

Страны, богатые одним-
двумя видами минерального 
сырья 

Страны, бедные 
минеральными ресурсами 

 
3. По физической и экономической картам Африки в атласе определить главные районы 
горнодобывающей промышленности в Африке и их специализацию на добыче определённых 
полезных ископаемых. Нанести эти районы с указанием добываемого топлива и сырья на 
контурную карту. 
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4. Используя карты атласа, составить в тетради таблицу: «Зональная специализация 
экспортных и потребительских сельскохозяйственных культур в Африке» по следующей 
форме: 

Природная зона Экспортные культуры Потребительские культуры 
1.Субтропики   
2.Полупустыни и пустыни   
3.Саванны  и редколесья   
4.Влажные экваториальные 
леса 

  

 
5. Составить в тетради таблицу для сравнения стран Северной, Тропической Африки и ЮАР 
по некоторым показателям, характеризующим их население и хозяйство. Определить черты 
сходства и различия. 

Проектные задания 
1. Изучив дополнительные источники информации, разбейтесь на мини-группы для сравнения 
проектов переброски речного стока в Африке для обводнения пустыни Сахара. Проведите 
защиту (презентацию) своих проектов в классе. 
2. Осуществите поиск дополнительной информации о транспорте Африки. Проведите анализ 
собранных материалов и, разбившись на мини-группы, разработайте два-три проекта 
строительства трансафриканских железнодорожных и автомобильных магистралей. 
Проведите защиту (презентацию) своих проектов в классе. 
Тема 9. Северная Америка (6 часов) 

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 
Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США 

и её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи 
США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная 
система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 
миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, 
афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой 
дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по 
территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций 
населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности 
сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. 
Замедление темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 
Структура экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль 
американских ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом 
промышленном производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей 
промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 
специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. 
Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие 
на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. 
Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 
США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной 
промышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, 
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химической и текстильной промышленности США. Понятие о четырёх промышленных 
поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития 
этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, 
определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) 
США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и 
узлы. Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли  
товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, 
национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране 
окружающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 
Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. 
Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и 
ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-
канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как 
высокоразвитая страна. Четыре отрасли её международной специализации. Экономические и 
социальные различия между Югом и Севером Канады. 

Практические работы 
1.Используя текст и рисунки учебника, рассчитать долю трех главных мегалополисов 

США в площади и населении страны. 
2.Используя данные о структуре ВВП США (сельское хозяйство – 1%, 

промышленность – 17%, сфера услуг – 82%), составить круговую диаграмму этой структуры. 
Сравнить её со структурой валового мирового продукта и структурой ВВП других крупных 
стран. 

3.Пользуясь данными таблиц и рисунков темы 5 и таблицами «Приложений», 
составить в тетради круговые диаграммы, показывающие долю США в мировом 
промышленном и сельскохозяйственном производстве по отдельным видам продукции. 

4.Пользуясь данными о запасах и добыче угля, нефти, природного газа, железной руды 
в США, рассчитать обеспеченность ими (в годах). Пользуясь данными в тексте учебника и в 
таблице 1, рассчитать долю США в мировых разведанных запасах угля, нефти, природного 
газа, железной руды. Сделать выводы из этого анализа. 

5. Используя материал учебника, составить в тетради конспективно-справочную 
таблицу «Главные районы чёрной металлургии США» по следующей форме: 

Название района Тип ориентации Главные центры 
Приозёрный 
Северо-Аппалачский 
Приатлантический 

 

  

 
6. Пользуясь текстом и рисунками учебника, а также экономической картой США в 

географическом атласе, составить в тетради конспективно-справочную таблицу 
«Промышленные пояса США» по следующей форме: 

Название пояса Ведущие отрасли 
промышленности 

Главные центры 
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7. Нанести на контурную карту Северной Америки: 1) наиболее крупные города, 2) 
главные морские порты, 3) трансконтинентальные железнодорожные магистрали США и 
Канады. 

Проектные задания 
1.На основе материалов учебника и дополнительных источников информации 

(литература, Интернет, ГИС, ГЛОНАСС), разработать индивидуальные проекты путешествия 
по США, предусматривающие знакомство с наиболее интересными природно-
рекреационными и культурно-историческими достопримечательностями этой страны. 
Провести коллективную презентацию подготовленных проектов и выбрать лучший из них. 
Тема 10. Латинская Америка (4 часа) 
 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. 
Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и 
федеративные государства. Колониальные владения. 
 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к 
Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её краевым прогибам. 
Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 
 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его 
формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты 
размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе 
города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 
 Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к 
ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран 
Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их 
главные центры. Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской 
Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность 
транспортной системы региона, «линии проникновения». 
 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран 
(Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских 
агломераций. Региональная политика. 
 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 
Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, 
одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов экономического роста с началом 
XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 
 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и 
профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом 
сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 
 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и 
производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов 
(Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные 
новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-
Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные 
новостройки. 

Практические работы 
1. Нарисовать ментальную карту стран  Латинской Америки с нанесением на нее границ 
субрегионов. 
2. По «визитной карточке» на форзаце учебника определить формы правления и 
административно-территориального устройства стран Латинской Америки. Составить 
соответствующую классификационную таблицу в тетради. 
3. Доля индейцев во всем населении отдельных стран составляет (в %): в Боливии – 63, в 
Гватемале – 54, в Перу – 47. В Эквадоре – 40, в Мексике – 15, в Чили – 9, в Панаме – 6, в 
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Венесуэле, Колумбии, Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе, Аргентине – 2-4. Используя эти 
данные, постройте на контурной карте региона картодиаграмму. 
4. Используя текст учебника, экономическую карту Латинской Америки в географическом 
атласе, нанесите на контурную карту региона главные страны, специализирующиеся на 
добыче и экспорте нефти, железной руды, медной руды, бокситов, оловянных руд, серы, 
серебра. Укажите причины такой специализации. 
5. Используя текст учебника, физическую и экономическую карты Латинской Америки в 
географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные районы, 
специализирующиеся на производстве кофе, какао-бобов, сахарного тростника, бананов, 
пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите причины такой специализации. 
6. Используя текст и рисунки учебника, а также карты атласа, установите черты сходства и 
различия между Мексикой, Бразилией и Аргентиной. Выполните это задание в форме 
следующей таблицы в тетради: 

Черты сходства Черты различия 
 Мексика Бразилия Аргентина 
 
Тема 11. Россия в современном мире (3 часа) 
 Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, 
определяющих мировую политическую повестку дня. Участие России в международных 
организациях. Россия и глобальный миропорядок. 
 Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой 
территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для 
жизни людей. Экологическая обстановка в России. 
 Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в 
постсоветский период времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая 
средняя плотность населения, медленные темпы урбанизации. 
 Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский период 
времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии 
экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой 
уклон, отставание в развитии высокотехнологичных производств, наличие сильных 
территориальных диспропорций. 
 Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях 
топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой горнодобывающей 
промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». 
Отставание России в отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - 
машиностроении и химии органического синтеза. 
 Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и животноводстве. 
 Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в 
железнодорожном и трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном,  морском 
и воздушном транспорте. Основные направления международной транспортной 
инфраструктуры для транспортировки нефти и природного газа.  
 Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых 
финансовых связях. 
 Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и 
его составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное 
положение России  в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели 
России в мире в сфере здоровья и долголетия. 
 Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере 
экономической модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение 
темпов экономического роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, 
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перестройка отраслевой и территориальной структуры хозяйства – как главные пути к 
повышению качества жизни. Необходимость новой индустриализации. 

Практические работы 
1. Используя таблицу 1 учебника и таблицы 3, 4, 5 и 6 в «Приложениях», рассчитать долю 
России в мировых разведанных запасах нефти, природного газа, угля и железной руды. По 
таблице 9 в «Приложениях» охарактеризовать место России среди стран мира по размерам 
эмиссии диоксида углерода в атмосферу. 
2. Используя материалы учебника, построить в тетради круговую диаграмму «Десять стран-
лидеров мирового хозяйства». 
3. Используя текст и «Приложения» учебника, составить в тетради таблицу «Место отдельных 
отраслей России в мировом промышленном производстве». 
4. Сделав необходимые расчёты, построить в тетради круговую диаграмму: «Доля отдельных 
отраслей промышленности России в мировом промышленном производстве». 
5. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию о: 1) размерах вложения 
иностранного капитала в экономку России; 2) оффшорных зонах, наиболее тесно связанных с 
российской экономикой. 
6. Используя поисковые системы Интернета, ознакомиться с проектом «Стратегия 2020». 

Проектные задания 
1.Используя учебник и дополнительные источники информации, составить  проект 
подключения к газотранспортной системе России гигантского газоконденсатного 
Штокмановского месторождения в Баренцевом море, освоения которого намечается во втором 
десятилетии XXI в. 
Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (5 часов) 
 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 
глобальных проблемах и их классификации. 
 Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, этапы 
решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её улучшения. 
Взаимоотношения России со странами НАТО. 

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение 
международного терроризма и его распространение. Террористические организации. Меры 
борьбы с международным терроризмом. 

3. Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на 
географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. Кризисные 
экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране 
биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы. 

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 
благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности населения 
Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития 
процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы. 

5. Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения энергетической 
проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. 
Использование достижений современного этапа НТР для решения энергетической проблемы. 

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели  питания в 
экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. 
Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; 
особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной 
проблемы. 

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 
распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их 
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определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой 
проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические 
преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её 
решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения 
космического пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 
Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную 

перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к 
сокращению населения и производства. Более оптимистические прогнозы российских ученых 
и некоторых западных ученых, которые видят главный путь решения глобальных проблем в 
социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных 
компонента устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически 
устойчивое развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география. 

 
Практические работы 

1. Используя содержание темы 1 и 12 учебника, а также дополнительные источники 
информации подготовить сообщение (письменный реферат) на тему: «На пути к 
безъядерному и безопасному миру». 

2. Используя содержание темы 2 и других тем учебника, составить в тетради схему: 
«Факторы и формы воздействия общества на окружающую среду». 

3. Используя содержание темы 3 и других тем учебника, таблицы 11, 16, 17, 34 и 35 в 
«Приложениях», а также дополнительные источники информации нарисовать 
«демографический портрет» планеты в наши дни и в середине XXI в. 

4. Используя содержание темы 12, составить в тетради схему: «Взаимосвязь проблем 
преодоления отсталости развивающихся стран с другими глобальными проблемами  
человечества». 

5. Используя содержание тем 2, 3 и 12 учебника, составить в тетради схему понятия 
«Мировое хозяйство». 

6. Составить конспективно-справочную таблицу «Характеристика глобальных проблем 
человечества» по следующей форме: 

Сущность проблемы Причина возникновения Пути решения 
   
 

10класс 
Тематическое планирование  

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Введение 1 
Общая  характеристика мира 

2 Современная политическая карта мира 4 
3 Природа и человек в современном мире 6 
4 География населения мира 6 
5 Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство 
7 

6 География отраслей мирового хозяйства 8 
7 Резерв 3 
 Итого 35 ч 
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11 класс 
№ п/п Содержание Количество часов 

 Региональная характеристика мира 

1 Зарубежная Европа 6 
2 Зарубежная Азия. Австралия 10 
3 Африка 4 
4 Северная Америка 6 
5 Латинская Америка 4 
6 Глобальные проблемы человечества (обобщение 

знаний) 
5 

 Итого 35 ч 
 
Требования к уровню подготовки 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, её 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; 

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, 
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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. 
 
4.9.Рабочая программа по учебному предмету «Биология»(базовый уровень) 
Автор: Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы / И.Б 
Морзунова.– М.: Дрофа, 2009 
 
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,  

человека) в ходе работы с различными источниками информации;  
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 час) 
 БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час)  
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 
Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы.  
Демонстрации   
Биологические системы  
Уровни организации живой природы Методы 
познания живой природы.  
КЛЕТКА (8 час)  
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. 
Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека.  
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Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 
клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 
СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 
Удвоение молекулы ДНК в клетке.  
Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов 
в биосинтезе белка.  
Демонстрации  
Строение молекулы белка  
Строение молекулы ДНК  
Строение молекулы РНК  
Строение клетки  
Строение клеток прокариот и эукариот  
Строение вируса  
Хромосомы  
Характеристика гена  
Удвоение молекулы ДНК  
Лабораторные и практические работы  
Наблюдение  клеток  растений  и  животных  под  микроскопом  на 
 готовых микропрепаратах и их описание.  
Сравнение строения клеток растений и животных  
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений  
ОРГАНИЗМ (18 час)  
Организм – единое целое. Многообразие организмов.  
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 
веществ у растений, животных, бактерий.  
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 
организмов. Половое и бесполое размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 
животных.  
(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 
Требования к уровню подготовки выпускников)  
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 
геноме.  
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 
хромосомы.  
Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика.  
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация , искусственный отбор.  
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).  
Демонстрации  
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Многообразие организмов  
Обмен веществ и превращения энергии в клетке  
Фотосинтез  
Деление клетки (митоз, мейоз)  
Способы бесполого размножения  
Половые клетки  
Оплодотворение у растений и животных  
Индивидуальное развитие организма  
Моногибридное скрещивание  
Дигибридное скрещивание  
Перекрест хромосом  
Неполное доминирование  
Сцепленное наследование  
Наследование, сцепленное с полом  
Наследственные болезни человека  
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность  
Мутации  
Модификационная изменчивость  
Центры многообразия и происхождения культурных растений  
Искусственный отбор  
Гибридизация  
Исследования в области биотехнологии 
Лабораторные и практические работы  
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства.  
Составление простейших схем скрещивания  
Решение элементарных генетических задач  
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 
последствий их влияния на организм  
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии  
ВИД (20 час)  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 
эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции.  
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 
вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.  
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека.  
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 
Происхождение человеческих рас.  
Демонстрации  
Критерии вида  
Популяция – структурная единица вида, единица эволюции  
Движущие силы эволюции  
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов  
Образование новых видов в природе  
Эволюция растительного мира  
Эволюция животного мира  
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Редкие и исчезающие виды  
Формы сохранности ископаемых растений и животных  
Движущие силы антропогенеза  
Происхождение человека  
Происхождение человеческих рас Лабораторные и 
практические работы  
Описание особей вида по морфологическому критерию  
Выявление изменчивости у особей одного вида  
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания  
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни  
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека  
ЭКОСИСТЕМЫ (10 час)  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 
сообщества – агроэкосистемы.  
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 
углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 
среде.  
Демонстрации  
Экологические факторы и их влияние на организмы  
Биологические ритмы  
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз  
Ярусность растительного сообщества  
Пищевые цепи и сети  
Экологическая пирамида  
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме  
Экосистема  
Агроэкосистема  
Биосфера  
Круговорот углерода в биосфере  
Биоразнообразие  
Глобальные экологические проблемы  
Последствия деятельности человека в окружающей среде  
Биосфера и человек  
Заповедники и заказники России  
Лабораторные и практические работы  
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности  
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)  
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности  
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) Решение 
экологических задач  
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 
экологических проблем и путей их решения  
Примерные темы экскурсий  
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).  
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Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 
станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка).  
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).  
Резервное время– 10 часов.  
Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения 
биологии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:  

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 
Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости;  

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
- биологическую терминологию и символику; уметь:  
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; - 
сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- 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);  
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.   

Тематическое  планирование  
10 класс 

№ 
п/п 

Содержание Количество 
часов  

1 Введение 1 
2 Биология как наука. Методы научного познания. 3 

3 Клетка. 14 
4 Организм      13 
5 Заключение  1 
6 Итого 33+2 резерв 

11класс 
№ 

п/п 
Содержание Количество 

часов  
1 Введение 1 
2 Организм 17 
3 Вид      24 
4 Экосистемы  18 

5 Заключение   2 
6 Итого 70 

 
 

4.10. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 
Рабочая программа В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой / Программы 
общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, 
и др. – М: Просвещение. 2007 
Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 
к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды;  
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- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  

Основное содержание (136час)   
136 ч/340 ч за два года обучения (2 ч/5 ч в неделю) 

1. Введение. Основные особенности 
физического метода исследования (1 ч/3 ч) 

      Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 
Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 
метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-
следствия с учетом границ модели) — критериальный  эксперимент. Физическая теория. 
Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. 
Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 
2. Механика (22 ч/57 ч) 
      Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 
применимости. 
      Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 
механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 
классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 
Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела 
по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 
      Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого 
тела. Угловая и линейная скорости вращения. 
      Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 
системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 
Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
      Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 
скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 
      Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии. 
      Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. 
      Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 
      Фронтальные лабораторные работы 
      1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 
      2. Изучение закона сохранения механической энергии. 
3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч/51 ч) 
      Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 
вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 
вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 
молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 
Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории газа. 
      Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 
Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 
кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 
      Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые 
законы. 
      Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 
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Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 
Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 
необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 
внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД 
двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 
      Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 
жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и 
аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение 
теплового баланса. 
      Фронтальные лабораторные работы 
      3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 
      4. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта. 
      5. Измерение модуля упругости резины. 
4. Электродинамика (32 ч/74 ч) 
      Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 
электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 
Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 
поля конденсатора. 
      Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
      Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 
сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 
примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 
Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 
ток в газах. Плазма. 
      Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 
Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
      Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 
Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 
      Фронтальные лабораторные работы 
      6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 
      7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
      8. Определение заряда электрона. 
      9. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  
      10. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Колебания и волны (10 ч/31 ч) 
      Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 
Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Автоколебания. 
      Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 
свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 
ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. 
Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 
      Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 
энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
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      Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 
распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 
Дифракция волн. 
      Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 
      Фронтальная лабораторная работа 
      11. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Оптика (10 ч/25 ч) 
      Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 
Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 
разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 
измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 
спектры. Шкала электромагнитных волн. 
      Фронтальные лабораторные работы 
      12. Измерение показателя преломления стекла. 
      13. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
      14. Измерение длины световой волны. 
      15. Наблюдение интерференции и дифракции света. 
      16. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
7. Основы специальной теории относительности (3 ч/4 ч) 
      Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 
скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 
Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 
8. Квантовая физика (13 ч/36 ч) 
      Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 
      Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 
Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 
Бройля.Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Дифракция электронов. Лазеры. 
      Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 
превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-
нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 
Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический 
характер процессов в микромире. Античастицы.  
      Фронтальная лабораторная работа 
      17. Изучение треков заряженных частиц. 
9. Строение и эволюция Вселенной (10 ч/20 ч) 
      Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам звезда. 
Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 
Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов. 
10. Значение физики для понимания мира 
и развития производительных сил (1 ч/3 ч) 
      Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-
техническая революция. Физика и культура. 
      Фронтальная лабораторная работа 
      18. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 
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Обобщающее повторение — 13 ч/21 ч  
Лабораторный практикум — 0 ч/15 ч  
 
Требования к уровню подготовки выпускников 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;  

- 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.   

Тематическое планирование 
10 класс 

№ раздела/ 
темы 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

I Введение. Основные особенности физического метода 
исследования 

1 

II Механика 22 
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1 Кинематика  7 
2 Динамика и силы в природе 8 
3 Законы сохранения в механике. Статика  7 
III Молекулярная физика. Термодинамика 21 
1 Основы МКТ 9 
2 Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела 10 
3 Термодинамика 8 
IV Электродинамика 21 
1 Электростатика 8 
2 Постоянный электрический ток 7 
3 Электрический ток в различных средах 6 
 Резерв 2 

Итого: 68 
11 класс 

№ раздела/ 
темы 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

I Основы электродинамики (продолжение) 10 
1.  Магнитное поле 6 
2.  Электромагнитная индукция 4 

II Колебания и волны 10 
3.  Механические колебания 1 
4.  Электромагнитные колебания 3 
5.  Производство, передача и использование электрической 

энергии 2 
6.  Механические волны 1 
7.  Электромагнитные волны 3 

III Оптика 13 
8.  Световые волны 7 
9.  Элементы теории относительности 3 
10.  Излучение и спектры 3 

IV Квантовая физика 13 
11.  Световые кванты 3 
12.  Атомная физика 3 
13.  Физика атомного ядра .Элементарные частицы 7 

V Значение физики для объяснения мира и развития 
производительных сил общества 1 

VI Строение и эволюция  Вселенной 9 
14.  Повторение 11 
15.  Резерв 1 

                                                                                                  Итого:  68 
 
4.11. Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» (базовый уровень) 
Рабочая программа курса астрономии 11 класса общеобразовательных учреждений Е.К. 
Страут. - М.: Дрофа, 2017 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:   
 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
          природы и формирования естественнонаучной картины мира;  
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 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 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; 

 формирование научного мировоззрения; 
 формирование навыков использования естественнонаучных и физико- математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 формирование у учащихся естественнонаучной картины мира, познавательных 
         интересов, интеллектуальных и творческих способностей.  
 формирование у учащихся естественнонаучной грамотности как способности человека 

занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием 
естественных наук и применением их достижений; 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 ч.)  

Что  изучает астрономия. Наблюдения – основа астрономии. (2ч) 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 
Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии (5 ч) 
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. 

Солнце и звезды (6ч) 
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. 

Строение и эволюция Вселенной (4ч) 
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 современной космологии. 
«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой 
взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 
антитяготение. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 
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 
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небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 
Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8ч) 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 
Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 
спутники и кольца. 
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды и 
метеориты 

Жизнь и разум во Вселенной (2ч) 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 
Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 
космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 
цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 
существовании 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1. Что изучает астрономия. Наблюдения – основа астрономии 2 
2. Практические основы астрономии 5 
3. Солнце и звезды 6 
4. Строение и эволюция Вселенной 4 
5. Строение Солнечной системы 7 
6. Природа тел Солнечной системы 8 
7. Жизнь и разум во вселенной 2 

 Итого 34 
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, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина;  

- смысл физического закона Хаббла;  
- основные этапы освоения космического пространства; гипотезы происхождения 

Солнечной системы;  
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра  

Галактики; уметь:  
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов 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", 
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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». 
 
4.12. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 
Рабочая программа  курса химии для 8 - 11  классов общеобразовательных 
учреждений/О.С. Габриелян  – М.: Дрофа. 2011 
 
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 ч.)  
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  ( 2 ч.)  
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 
химии. Моделирование химических процессов.   
Демонстрации 
Анализ и синтез химических веществ.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (18 ч.)  
Современные представления о строении атома.  
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 
элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 
мировоззренческое и научное значение.  
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Химическая связь  
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 
валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 
Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа 
химических связей.  
Вещество  
Качественный  и  количественный  состав  вещества.  Вещества 
 молекулярного  и немолекулярного строения. Кристаллические решетки.  
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 
происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 
диссоциация, гидратация.  
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 
электролиты.  
Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).  
Химические реакции  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным 
признакам. Особенности реакций в органической химии.  
Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 
соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 
показатель (рН) раствора.  
Тепловой эффект химической реакции.  
Окислительно-восстановительные реакции.  Электролиз  растворов  и расплавов. 
Практическое применение электролиза.  
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ.  
Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  
Демонстрации 
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.  
Модели молекул изомеров и гомологов.  
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.  
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида 
железа  (III)).  
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.  
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 
фермента (каталазы).  
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.  
Эффект Тиндаля.    
Лабораторные опыты  
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.  
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.  
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ( 13 ч.).  
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений.  
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере 
водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от 
фтора до иода). Благородные газы.  
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Демонстрации 
Образцы металлов и неметаллов.  
Возгонка иода.  
Изготовление иодной спиртовой настойки.  
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.  
Образцы металлов и их соединений.  
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  
Взаимодействие меди с кислородом и серой.  
Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  Лабораторные 
опыты  
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  
Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).  
Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями).  
Распознавание хлоридов и сульфатов.  
Практические занятия  
Получение, собирание и распознавание газов.  
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».  
Идентификация неорганических соединений.  
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  (25 ч.)  
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 
классов органических соединений.  
Теория  строения  органических  соединений.  Углеродный  скелет. 
 Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная 
изомерия.  Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ.  
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.  
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.   
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  
Демонстрации 
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 
зажигалке, бензин, парафин, асфальт).  
Получение этилена и ацетилена.  
Качественные реакции на кратные связи. Лабораторные 
опыты  
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).  
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с 
коллекциями).  
Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 
гелей.  

Тематическое планирование 
10 класс 

№ п/п Наименование разделов  Количество 
часов 

 Введение  1 
1 Теория строения  органических соединений 6 
2 Углеводороды и их природные источники 16 
3 Кислородсодержащие органические 

соединения и их природные источники 
19 
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4 Азотсодержащие соединения и их нахождение 
в живой природе 

9 

5 Биологически активные органические 
соединения 

8 

6 Искусственные и синтетические полимеры 7 
 Резервное время 2 
Итого  68 
 

11 класс 
№ п/п 
 

Наименование разделов  Количество 
часов 

1 Строение атома и периодический закон Д.И. 
Менделеева 

6 

2 Строение вещества 26 

3 Химические реакции 16 
4 Вещества и их свойства 18 

 Резервное время 2 
Итого  68 
 
Требования к уровню подготовки выпускников.                                                          
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология;  

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

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

- важнейшие вещества и материалы; основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щёлочи, 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 химических элементов Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 
химические свойства изученных органических соединений;  
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- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

-  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах;  

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

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий;  
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников;  
- 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 10.11.2011г. N 2643).  

 
4.13. Рабочая программа по учебному предмету «Мировая  художественная  
культура»(базовый уровень) 
Мировая художественная культура: программы для общеобразовательных  учреждений. 
5-11 класс./ сост. Г.И. Данилова. Москва.: Дрофа,2009.  
 
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей и задач   

• изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-
исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 
выдающихся художников – творцов; 
 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 
направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 
исторической, человеческой цивилизации; 
 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 
произведениях мирового искусства; 
 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 
культур различных народов мира; 
 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 
художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 
непреходящее мировое значение; 
 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 
художественного образа во всех его видах; 
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 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 
создание целостной картины их взаимодействия. 
Воспитательные цели и задачи курса 
 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 
произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 
опору и духовно-ценностные ориентиры; 
 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 
истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 
 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 
заинтересованному диалогу с произведением искусства; 
 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической 
деятельности в конкретных видах искусства; 
 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 
произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ ОСНОВНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ (68 часов)   

         Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час). 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, в художественной литературе, в современной жизни 
(мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, суеверия и др).             
Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час). Особенности художественной 
культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат 
Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения 
традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, 
ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в 
Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их 4 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 
художест- венных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение 
мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в 
Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и 
мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и 
археологическим находкам). Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского 
Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. 
Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве 
мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных 
и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. 
Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 
Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 
сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы 
воплощения этой идеи. Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного 
языка культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в 
отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 
пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений 
разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности.   
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Художественная культура Средних веков (не менее 10 час). София Константинопольская - 
воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение 
догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, 
литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, 
космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие 
воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиросуздальская (церковь 
Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от 
Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). 
Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека 
(росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского 
собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ 
национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных 
приёмов. Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 
(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и 
народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как 
основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической 
драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 
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 интерпре- тация. Участие в дискуссии «Восток глазами 
Запада».   
Художественная культура Ренессанса (не менее 10 час). Возрождение в Италии. 
Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, 
Ф. Брунеллески, Л.Б. Альбер- ти, 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 музы- 
кальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое 
значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 5 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.           
Художественная культура Нового времени (не менее 15 час). Стили и направления в 
искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение 
мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, 
иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического 
мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), 
Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные 
варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта 
Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет 
гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший 
расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков 
Версаля. Образ идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и 
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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 поло- вине XIX в. (П. И. Чайковский). Опыт творческой 
деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнительный анализ 
художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого направления. 
Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и 
реальной жизни («реализм без границ»).  
Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) Основные направления в 
живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); 
постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. 
Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого 
Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл 
«Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения 
модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в 
кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), 
иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III 
Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей 
Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX 
века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический 
театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 
авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез 
искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потѐмкин» С.М. 
Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная 
графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка 
(Битлз - «Жѐлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка 
(лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. Опыт творческой деятельности. 
Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью определения личной позиции в 
отношении современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в 
дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. Культурные 
традиции родного края.   
Резерв свободного учебного времени (10 часов)  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 
должен:   
знать/понимать:   

• характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 
эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 
изучению; 

• основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 
мировой художественной культуры; 

• основные средства выразительности разных видов искусства; 
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уметь: 
• сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, 
направлением, национальной школой, автором; 

• устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 
искусства; 

• пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 
художественного произведения; 

• осуществлять поиск информации в области искусства из различных 
источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, 
монографии, ресурсы Интернета идр.); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 
деятельности; 

• использовать выразительные возможности разных видов искусства в 
самостоятельном творчестве; 

• участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 
проектной межпредметной деятельности; 

• проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 
доклады, сообщения); 

• участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 
Тематическое планирование 
 10 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Тема 1. Древние цивилизации 6 
2 Тема 2. Культура античности 4 
3 Тема 3. Средние века 10 
4 Тема 4. Культура Востока 6 
5 Тема 5. Возрождение 9 
 Итого 35 

11 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Художественная культура  XVII-XVIII вв 13 
2 Художественная культура  XIX в 9 
3 Художественная культура  XX в 13 
 Итого 35 

 
4.14. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности»(базовый уровень) 
Основы безопасности жизнедеятельности: Программы общеобразовательных 
учреждений/Под общей ред. А.Т.Смирнова.-М.: «Просвещение», 2012 
 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего  общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
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государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 
к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга 
по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 70 ч  

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности(16 ч.) 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.  
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА 
БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ.  
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 
током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца.  
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). Государственная система 
обеспечения безопасности населения  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.(17ч)  
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 
биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 
химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 
характера.  
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС).  
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий. Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 
населения. Основы обороны государства и воинская обязанность  
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 
Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.  
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства.(37 ч) 
 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.  
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 
их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.  
Общие обязанности и права военнослужащих.  



 

 

152

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 
Альтернативная гражданская служба.  
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил Российской Федерации.  
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части) (40ч)  
Требования к уровню подготовки выпускников  
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;  
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; правила безопасности 

дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 
водителей транспортных средств); 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);  

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;       - 
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);  
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  

Тематическое планирование 
10 класс 

№ 
раздела 

Наименование раздела Количество 
часов

1 Основы комплексной безопасности 10  
 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
2  

3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации  

12 

4 Основы здорового образа жизни  6 
6 Основы обороны государства  19  
7 Основы военной службы  21  
 Резервное время  2  
 Итого 70  

11 класс 
№ раздела Наименование раздела Количество часов
1 Основы здорового образа жизни  6  
2 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  4  
3 Воинская обязанность.  10  
4 Особенности военной службы. 15  
 Итого 35 

 
4.15. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»(базовый 
уровень) 
В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» – М.: 
Просвещение, 2009 
 
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;  

- 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.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ ОСНОВНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ  

(140 час)1 
Физкультурно-оздоровительная деятельность   (71 час)  

                                                            
1Объем времени на разделы и темы программы приводится из расчета 128 часов.  
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Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч). Предупреждение раннего 
старения и длительного сохранения творческой активности человека, средствами физической 
культуры. Общие представления о современных оздоровительных системах физического 
воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, 
содержание и формы организации. Формирование индивидуального стиля жизни, 
приобретение положительного психосоциального статуса и личностных качеств, культуры 
межличностного общения и поведения.    
Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья 
их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, 
особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек).   
Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 
возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 
занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 
деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). Общие 
представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации, связь 
содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и 
требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий адаптивной  
физической культурой.  
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 
направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).  
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 
обязанностей граждан в занятиях физической культурой).  
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (55 час). 
Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 
соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; 
при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечнососудистой системы; при 
частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных 
заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки).     
Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 
воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 
избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и 
мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 
(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений 
на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.  Ритмическая 
гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих упражнений на 
формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения (приставной 
шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из народных 
танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, 
припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом 
(броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и 
круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, 
вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты).  
Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 
скоростносиловой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с 
усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 
выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и 
ритма движений.   
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч).  
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Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 
занятиях, распределение их в режиме дня и недели.  
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и 
их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 
приемов точечного массажа и релаксации.   
Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 
показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям 
пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы 
Анфимова).  
Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  Спортивно-
оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой 
(57 час)  
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой (4 час). Общие представления о самостоятельной подготовке к 
соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической 
подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и направленности 
тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в 
соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и 
динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и 
недели.  
Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи 
и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.    
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и 
прикладноориентированной направленностью (50 час).Гимнастика с основами 
акробатики:  совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально 
подобранных спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные 
упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по 
гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по 
горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по 
гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. 
Строевые команды и приемы (юноши).    
Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 
упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 
пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 
преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 
переноской «пострадавшего» способом на спине.  
Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 
материале основной школы). Прикладные упражнения.  
Требования к уровню подготовки выпускников  
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;  
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- 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;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Тематическое планирование  
10 класс 

№ п/п Содержание  Количество часов 
1 Базовая часть  87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
1.2 Спортивные игры 36 
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 
1.4 Легкая атлетика 21 
1.5 Лыжная подготовка 18 
1.6 Элементы единоборств 9 

 Итого   102 
              11 класс 
№ п/п Содержание  Количество часов 

1 Базовая часть  87 
1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
1.2 Спортивные игры 36 
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 
1.4 Легкая атлетика 21 
1.5 Лыжная подготовка 18 
1.6 Элементы единоборств 9 

 Итого   102 
 
4.16. Программы учебных предметов, курсов по выбору 
 
Программа элективного курса по русскому языку «Теория и практика написания 
сочинения» (10 класс) 

Планируемые образовательные результаты учащихся 
Учащиеся должны: 

- знать тексты программных произведений, их литературоведческие и литературно-
критические оценки; 
- воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и 
характеризировать основные компоненты его формы и содержания: при анализе конкретных 
художественных произведений знать тему, идейное богатство, проблематику, авторские 
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идеалы и пафос, систему образов и средств их создания, композицию и сюжет, внесюжетные 
элементы, конфликт, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, приемы 
психологического изображения, особенности художественной речи (эпитет, сравнение, 
олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза), особенности 
жанра; 
- уметь: 
 самостоятельно анализировать поэтическое произведение; 
 самостоятельно анализировать эпизод; 
 самостоятельно анализировать литературное произведение; 
 подготовить самостоятельный доклад о творчестве писателя; 
 составить конспекты критической или литературоведческой работы; 
 самостоятельно написать сочинение на заданную тему, эссе, обзор, критическую 

заметку, очерк и т.д. 
- уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературными понятиями и 
терминами: роды художественной литературы (эпос, лирика, драма) и их основные жанры 
(роман, повесть, рассказ, поэма и др.); литературные направления и течения (классицизм, 
романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм и др.); стихотворные размеры; 

Применять полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в 
условиях ограниченного времени, выражать свои мысли современным литературным языком, 
избегая при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать свой текст по 
определенной модели, продумать план и композицию, отбирать фактический материал в 
соответствии с темой. 

Содержание элективного курса по русскому языку 
«Теория и практика написания сочинения» 

Основное содержание курса составляют знания о языке, литературных нормах, видах речевой 
деятельности, функциональных стилях русской речи, средствах художественной 
выразительности, коммуникативных качествах речи, тексте, нравственной стороне речевой 
деятельности, речевом этикете. Значительное внимание в программе уделено формированию 
практических навыков анализа авторского текста, в составлении собственного текста. 
Материал рассматривается в порядке усложнения: последовательно формируются навыки по 
составлению собственного текста-рассуждения. 
Программа базируется на межпредметных связях с литературой, историей, экологией, 
риторикой. 
Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть практическими 
навыками выполнения тестовой работы и написания рецензии, а также навыками 
самостоятельного анализа предложенного текста. 

Тематическое планирование 
№ п/п Содержание Количество 

часов 
 
1 

 Особенности выпускного сочинения по  
литературе. 

1 
 

2    Классификация сочинений по жанрам. 5 
 

3 Этапы работы над сочинением. 2 + 3 

 
4 

Приёмы привлечения текста литературного 
источника в работе над  сочинением. 

1 
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5 Как работать над речевым оформлением 
сочинения. 

2 

6 Сочинение – рассуждение. 1 + 2 

 Всего: 17 
 
 
Программа курса «Человек в мире экономики» (10-11 класс)  
Планируемые результаты  
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:  
Знать/понимать  
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 
виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 
факторы экономического роста. 
Уметь  
- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 
внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем;  
- описывать действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 
инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 
экономики;  
- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 
инфляции, причины международной торговли.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• получения и оценки экономической информации;  
• составления семейного бюджета;  
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 
гражданина. 

Содержание учебного курса 10 класс 
Введение в экономику. Главные вопросы экономики  
Понятие об экономике и ее роли в жизни общества. Экономика как система хозяйственной 
жизни общества. Экономическая наука как наука о закономерностях хозяйственной жизни 
общества. Понятие о микро- и макроэкономике и круг изучаемых ими проблем. Методы 
экономической науки. Ограниченность ресурсов. Выбор. Альтернативная стоимость. Главные 
вопросы экономики. Экономические системы. Типы экономических систем и различия между 
ними. Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 
Традиционная экономическая система. Командная система: ее особенности и формы 
практической реализации. Частная собственность как основа рыночной экономической 
системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины 
эффективности рыночного механизма и источники его слабостей. Причины возникновения 
смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль 
рыночных механизмов в смешанной экономической системе.  
Силы, которые управляют рынком.  
Спрос предложение как проявление экономических интересов покупателей и продавцов. 
Понятие о спросе. Факторы формирования величины спроса. Эластичность спроса и ее 
значение для продавцов. Понятие о предложении. Факторы формирования величины 
предложения. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов.  
Как работает рынок.  
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Формирование рыночных цен. Рынок на практике. Рынок как механизм согласования 
интересов покупателей и продавцов. Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание 
равновесие. Понятие о равновесном количестве товаров и равновесной цене. Механизмы 
формирования рыночного равновесия. Рынок покупателей и рынок продавца. Причины 
нарушения рыночного равновесия. Достижение рынком равновесия при изменении 
соотношений спроса и предложения.  
Мир денег. 
Основы денежного механизма. Причины изобретения денег. Функции денег в экономике. 
Роль денег как средства обмена. Деньги как средство соизмерения различных товаров. 
Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного механизма 
страны. Причины выделения из мира товаров денежных товаров, драгоценных металлов. 
Деньги как средство сбережения. Понятия о ликвидности. Плюсы и минусы накопления 
сокровищ в форме наличных денег. Виды денег. История возникновения бумажных денег. 
Понятие об эмиссии денег. Современная структура денежной массы. Закономерности 
денежного обращения. Факторы, определяющие необходимое стране количество денег. 
Понятие о скорости обращения денег и метод ее определения. Закон обмена и его 
использование для анализа ситуации в денежном хозяйстве страны. Причины возникновения 
инфляции и ее влияние на покупательную способность денег. Виды инфляции. Понятие об 
инфляционной психологии. Влияние инфляции на экономическую ситуацию в стране. 
Банковская система. 
Причины появления и виды банков. Банки и структура денежной массы. Роль Центрального 
банка в регулировании кредитно-денежной системы страны. Основные операции 
коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: пенсионные фонды, 
страховые компании. Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств, фирм и 
государств. Потребительское кредитование. Ипотечный кредит Как банки создают деньги.  
Человек на рынке труда.  
Продавцы и покупатели на рынке труда. Особенности труда как товара. Понятие о 
производном характере спроса на рынке труда. Факторы, формирующие спрос на труд. Связь 
уровня оплаты труда сего производительностью и ценами изготовляемой продукции. Закон 
спроса на рынке труда. Факторы, формирующие предложения на рынке труда. Закон 
предложения на рынке труда. Понятие об эффекте дохода и его влияние на предложение 
труда. Заработная плата как равновесная цена труда. Влияние на заработную плату изменений 
в соотношениях спроса и предложения на рынках труда. Профсоюзы как представители 
коллективных интересов и их связь с уровнем благосостояния в стране. Прожиточный 
минимум как минимальная цена труда. Структура системы заработной платы. Проблемы 
относительной динамики прожиточного минимума, минимальной средней заработной и 
оплаты. Понятие о трудовом контракте. Причины заключения коллективных договоров и 
генеральных соглашений об условиях труда и оплаты. Основные способы стимулирования 
трудовой активности работников. Виды заработной платы. Трудовая пенсия как способ 
стимулирования роста производительности и качества труда. Что такое заработная плата и от 
чего она зависит. Виды заработной платы.  
Социальные проблемы рынка труда.  
Причины и виды конфликтов на рынке труда. Социальные факторы формирования заработной 
платы.  
Экономические проблемы безработицы  
Понятие о безработице и критерии признания человека безработным. Виды безработицы и 
причины их возникновения. Полная занятость и естественная норма безработицы. Особые 
формы безработицы в России. Способы сокращения безработицы. Возможности и трудности 
их использования в условиях России. 
Что такое фирма. 
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Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как 
изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и 
внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими 
затратами фирмы. Постоянные и переменные затраты и различия в закономерностях их 
изменения. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и 
переменных затратах. Средние и предельные затраты. Условия экономической правомерности 
существования фирмы. Понятие о добавленной стоимости. Виды фирм по российскому 
законодательству, их характеристика. Роль предельных затрат в экономическом обосновании 
политики фирмы. *Цена как инструмент коммерческой политики фирмы. Условия 
эффективности деятельности фирмы. Эффект масштаба и его значение для формирования 
коммерческой политики фирмы. Технологическая и экономическая эффективность 
деятельности фирмы. Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. 

11 класс 
Рынок и фирма 
Влияние конкуренции на деятельность фирм. Предприниматель и создание успешного 
бизнеса. Менеджмент. Условия возникновения совершенной конкуренции. Роль конкуренции 
для эффективности распределения ресурсов общества. Совершенная конкуренция. 
Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Деятельность фирмы в условиях 
совершенной конкуренции. Изменение ситуации на рынке при возникновении несовершенной 
конкуренции. Общий и предельный доходы от продаж как факторы формирования 
коммерческой политики фирмы. Особенности поведения на рынке фирмы-монополиста. Виды 
барьеров, затрудняющих проникновение на монополизированные рынки. Понятие о 
государственной монополии. Естественные монополии и причины их возникновения. 
Монополизация рынков в российской экономике. Типичные формы поведения фирм-
монополистов. Причины появления антимонопольного законодательства. Меры 
противодействия монополизации рынков. Демпинг и методы борьбы с ним. Классификация 
монополий по российскому законодательству.  
Потребители  
Потребительский выбор. Доходы и расходы семей. Влияние инфляции на семейную 
экономику. Неравенство доходов и его последствия Источники доходов в странах с 
различными типами экономических систем. Изменение структуры доходов семей как 
следствие экономических преобразований в стране. Структура семейных расходов как 
индикатор уровня экономического развития страны. Понятие о номинальных и реальных 
доходах семей. Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения неравенства 
доходов. Экономические последствия неравенства доходов. Неравенство благосостояния 
граждан и возможности его сокращения. Социальные программы как метод смягчения 
проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших групп общества. Роль 
семейных сбережений для обеспечения экономического развития страны. Человек в системе 
экономических отношений  
Экономические задачи государства  
Причины и формы участия государства в регулировании экономики. Роль государства как 
защитника экономических свобод. Государственные органы, участвующие в регулировании 
экономической жизни страны. Понятие о слабостях рынка. Экономические функции 
государства и их роль в компенсации слабостей рынка. Макроэкономические процессы в 
экономике. Понятие об общественных благах. Политика экономической стабильности. 
Измерение результатов экономической деятельности страны. Цикличность развития 
рыночной экономики. Фискальная политика. Монетарная политика. 
Государственные финансы  
Виды налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни 
цен. Основные виды налогов, применяемые в России. Понятие о прогрессивном 
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налогообложении. Налоговая декларация и правила ее заполнения по российскому 
законодательству. Ответственность граждан за уклонение от уплаты налогов. Роль 
налогообложения в формировании доходов государства. Понятие о государственном 
бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального бюджета России. Бюджетное 
тождество и бюджетный дефицит. Понятие о государственном долге. Причины 
возникновения государственного долга и способы его сокращения. Внешний государственный 
долг и его влияние на благосостояние граждан страны.  
Экономический рост  
Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. 
Темпы экономического роста. Причины, порождающие необходимость в экономическом 
росте. Сущность экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее 
значение для экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. Человеческий 
капитал и его значение для обеспечения экономического роста. Понятие об экономическом 
развитии. Задачи, подлежащие решению для обеспечения экономического развития. 
Порочный круг слаборазвитости и особенности его проявления в экономике России. 
Неравномерность экономического роста и развития и причины, ее порождающие. 
Экономические циклы и их основные фазы. Типы экономических циклов. Методы 
воздействия на ход экономических циклов.  
Организация международной торговли  
Международная торговля и ее влияние на экономику страны. Международная финансовая 
система. Мировое хозяйство. Международная торговля, история развития и образования. 
Внешнеторговая политика. Общий рынок. Экономические причины возникновения 
международной торговли. Понятие об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и 
относительного экономического преимущества и их значение в формировании 
международного разделения труда и мировой торговли. Влияние международной торговли на 
производственные возможности и уровни благосостояния торгующих стран. Причины 
возникновения протекционизма и торговых войн. Значение международной торговли для 
экономики России. Методы государственного регулирования внешней торговли и 
экономические последствия их использования. Формы либерализации международной 
торговли и перспективы вступления России в торговые союзы. Проблемы развития 
внешнеторговых операций России в ближайшие годы. Валютный рынок. Валютный курс как 
цена национальной денежной единицы. Механизмы формирования валютных курсов и 
особенности их проявления в условиях России. Экономические последствия изменений 
валютных курсов. Международное движение капиталов. Валютный рынок и 
конвертируемость валют. Платежный баланс. Международная экономическая интеграция. 
Различия в уровнях богатства наций как глобальная экономическая проблема. Барьеры на 
пути ускорения роста благосостояния беднейших наций. Экономическое устройство России 
Современная экономика России. Классификация стран мира по уровню экономического 
развития. Россия как постсоциалистическая страна с переходной экономикой. Исторические 
причины формирования гипертрофированной роли государства в экономике России. Влияние 
индустриализации и урбанизации на формирование экономики России. Рыночные 
преобразования в России в 90-х гг. XX в.: достижения и неудачи. Приватизация: проблемы и 
достижения. Основные проблемы аграрного сектора российской экономики. Государственная 
поддержка сельского хозяйства: трудности и успехи. Содержание рыночных преобразований 
на современном этапе развития. Основные проблемы экономики России и экономическое 
развитие регионов. Потенциал России. Экономический рост. Формирование экономики 
переходного типа в Российской Федерации. Что такое либерализация экономики и как она 
осуществлялась в России. Основные черты современного состояния национальной экономики. 
Россия в мировой экономике 

Тематическое планирование 10 класс 34ч 
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№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1. Введение в экономику. Главные вопросы экономики 5 
2. Силы, которые управляют рынком 2 
3. Как работает рынок 2 
4. Мир денег 3 
5. Банковская система 5 
6. Человек на рынке труда 4 
7. Социальные проблемы рынка труда 2 
8. Экономические проблемы безработицы 2 
9. Что такое фирма 4 
10. Решение практических задач 4 
11. Итоговое повторение 1 
 Итого 34 

Тематическое планирование 11 класс 17 ч 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1. Рынок и фирма 3 
2. Потребители 4 
3. Экономические задачи государства 3 
4. Государственные финансы 2 
5. Экономический рост 1 
6. Организация международной торговли 2 
7. Экономическое устройство России на рубеже 20-21 

веков 
1 

 Итого 17 
 
Программа по математике «Практикум по математике» (10-11 классы) 
 
Планируемые результаты 
Изучение данного курса дает учащимся возможность: 
- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 
- освоить основные приемы решения задач; 
- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 
- овладеть навыками самостоятельной деятельности при решении задач; 
- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 
- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 
активности; 
- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе 
Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

СОДЕРЖАНИЕ (10 класс) 
I. Общие понятия уравнений и неравенств с одной переменной 
Линейные уравнения. Общие методы решения. 
Линейные неравенства. Свойства линейных неравенств, алгоритмы их решения. 
II. Обобщенные методы решения квадратных уравнений и неравенств. Графические 
методы решения. 
Квадратные уравнения и неравенства, общие методы их решения. Метод интервалов. 
III. Рациональные уравнения и неравенства. Общий метод решения. Рациональные 
уравнения. Общий метод решения. 
Решение дробно-рациональных уравнений с переменной. 
Рациональные неравенства с одной переменной. Обобщенный метод интервалов. 



 

 

163

IV. Иррациональные уравнений и неравенства. Общий метод решения. Иррациональные 
уравнения. Равносильность переходов, отбор корней. 
Иррациональные неравенства. Равносильность переходов. 
V. Тригонометрические уравнения и неравенства. Общий метод решения. 
Тригонометрические уравнения и методы их решения. Отбор корней. 
Тригонометрические неравенства. Общий метод решения. 
VI .Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Общие методы 
решения. 
Показательные уравнения и неравенства. Методы их решения, отбор корней. 
Логарифмические уравнения и неравенства. Методы их решения, отбор корней. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1. Общие понятия уравнений и неравенств с одной 

переменной 
4 

2. Общие методы решения квадратных уравнений, и 
неравенств. Графические методы решения. 

4 

3. Рациональные уравнения и неравенства. Общий метод 
решения. 

4 

4. Иррациональные уравнения и неравенства. Общий метод 
решения. 

6 

5. Тригонометрические уравнения и неравенства. Общий 
метод решения. 

6 

6. Показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства. Общие методы решения. 

10 

 Итого 34 
 

СОДЕРЖАНИЕ (11 класс) 
1. Тождественные преобразования выражений 

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. 
Преобразование степенных и иррациональных выражений. 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений. 
II. Обобщенные методы решения уравнений, неравенств с переменной 
Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств. 
Линейные уравнения и неравенства от одной переменной. 
Квадратные уравнения и неравенств, общие методы их решения. Метод интервалов. 
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, методы их решения. 
III. Производная и ее применение 
Понятие о производной функции. Ее геометрический и физический смысл. 
Уравнение касательной к графику функции. 
Правила вычисления производных. 
Критические точки функции. 
Исследование функции. 
IV. Системы уравнений и неравенств с переменными. 
Системы уравнений стандартного вида (линейные, квадратные, рациональные, 
иррациональные, показательные, логарифмические) и общие методы их решения. 
Системы линейных уравнений. 
Смешанные системы уравнений и неравенств. Методы решения смешанных систем уравнений 
и неравенств. 
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Системы неравенств и их графические представления. 
V. Уравнения, неравенства, системы как модели реальных ситуаций. 
Текстовые задачи прикладной направленности (на совместную работу, движение, на смеси и 
сплавы), сводящиеся к системам уравнений, неравенств. Модельный подход к их решению. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1. Тождественные преобразования выражений 6 
2. Обобщенные методы решения уравнений, неравенств с 

переменной 
6 

3. Производная и ее применение 10 
4. Системы уравнений и неравенств с переменными 6 
5. Уравнения, неравенства, системы как модели реальных 

ситуаций 
6 

 Итого 34 
 
 

5. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Общие положения  

Воспитательная программа муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Боровская средняя общеобразовательная школа» Алейского района Алтайского края  
определяет цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов 
учащихся и их родителей.  
Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие нормативно-
правовые документы:  

- ФЗ №273  «Об образовании в РФ»   
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».  
- Конвенция о правах ребенка.  
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации».  
- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Боровская 

средняя общеобразовательная школа».  
- Локальные акты.  

Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 
социокультурной базой воспитания и развития детей. Воспитательная система охватывает 
весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей 
разнообразную деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды.   
Школьная программа ориентирована на повышение статуса воспитания в системе образования 
школы, дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на основе традиций и 
накопленного школьного опыта, формирование ценностных мировоззренческих основ 
воспитания. программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации 
воспитательной работы.   

Цели и задачи программы воспитательной работы на 2016-2021гг. 
Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого 
отношения к деятельности, бережного, внимательного отношения к окружающему миру, 
значение культуры и владение языком своего народа – вот ведущие ценности, которыми 
должен руководствоваться педагогический коллектив и которыми должна насыщаться 
воспитательная система школы.  
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Цель: воспитание личности социально ориентированной, всесторонне развитой, способной 
принимать решения в современных ситуациях, способной строить жизнь достойного 
человека. 
Задачи:  

 организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 
внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения 
между членами коллектива школы; 

 формирование человека – высоконравственного, образованного, духовно богатого, 
трудолюбивого, физически развитого, любящего свое Отечество, свой край; 
гражданина, обладающего национальным самосознанием и характером; 

 создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах 
общественного приемлемого поведения, обретения каждым из них социального 
статуса в среде сверстников. 

 развитие самоуправления школьников, развитие и упрочнение Совета 
старшеклассников школы, как основы ученического самоуправления, социализации, 
социальной адаптации. 

 содействие формированию сознательного отношения учащихся в к своей жизни, 
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 
самореализации личности; 

 создание условий для участия родителей учащихся в воспитательном процессе, 
повышения активности Родительского комитета, привлечение родительской 
общественности к воспитательному процессу; 

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 
человека, гражданственности, патриотизма. 

  Принципы воспитательной работы 
1. Личностно-ориентированный – признание каждого ребенка полноправным 

участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при ненавязчивом 
педагогическом воздействии, построенном на глубоком знании педагогом каждого 
воспитанника, жизни в школе и вне ее. 

2. Деятельностный – предполагает, что личность формируется не в вакууме, а в 
жизненных ситуациях, этической системе человеческих взаимоотношений, которая 
возникает в совместной деятельности всех субъектов воспитательной системы. 

3. Принцип сотрудничества – взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, дети и 
взрослые взаимно обогащаются, приобретают опыт социальной активности, 
самодисциплины и терпимости, т.е. тех качеств, которые требует от них 
демократическое общество. 

4. Гуманизация воспитания – уважение личности ребенка, достоинства, доверии к 
нему, принятие его личностных целей, запросов, интересов, создание максимально 
благоприятных условий для раскрытия и развития дарований и способностей ребенка. 

5. Принцип открытости – участие в процессе воспитания всех социальных институтов. 
6. Дифференцированный – отбор содержания, форм, методов с учетом особенностей 

групп и каждого ученика в отдельном. 
7. Средовой – учет, использование в процессе воспитания среды окружающей ребенка 

(семья, друзья, сверстники, уровень социального благополучия, интересы и увлечения 
и др.)  

Направления воспитательной работы 
В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили следующие 
приоритетные направления воздействия на его личность: учебно-познавательное, 
нравственно-правовое, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, 
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профориентационное, спортивно-оздоровительное, работа с семьей, профилактическая 
работа с детьми группы риска, формирование жизнестойкости. 

Учебно-познавательное направление 
Задачи: 
1. Развить учебную мотивацию и учебные навыки учащихся. 
2. Формировать эмоционально-положительное отношение к учебе, знаниям, науке, 

людям умственного труда. 
3. Развивать познавательные способности, любознательность, стремление воспринимать 

окружающий мир во времени и пространстве 
4. Формировать социальную и коммуникативную компетентность школьников 

средствами учебных предметов. 
5. Стимулировать развитие нестандартности, индивидуальности, одаренности учащихся. 
Пути реализации: 

- общеобразовательные, открытые уроки; 
- предметные недели; 
- интеллектуальные марафоны, викторины; 
- Всероссийская предметная олимпиада школьников; 
- «День открытых дверей»; 
- участие в школьных, муниципальных, региональных, российских конкурсах; 
- выставки художественной и энциклопедической литературы; 
- занятия с одаренными детьми; 
- презентация и защита исследовательских проектов. 

Нравственно-правовое направление 
Задачи: 
1. Изучать общепринятые нормы поведения в мире, в стране, в учебном заведении, 

культурных ценностей исторического прошлого, что обеспечивают внешнюю 
нормированность нравственного поведения учащегося. 

2. Формированность внутреннюю этическую нормированность посредством выработки 
рефлексивного отношения к себе в соответствии с этическими идеалами: гуманизмом, 
патриотизмом, интернационализмом, честностью, справедливостью, 
ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством собственного 
достоинства, милосердием. 

3. Уделять особое внимание национальной культуре, традициям русского народа. 
4. Создать целостное представление о личной ответственности за антиобщественные 

деяния, предусмотренные уголовным и административным правом. 
5. Научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и 

порядок в школе. 
6. Сформировать умение различать хорошие и плохие поступки. 
7. Предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подростковому 

возрасту, которые могут привести к совершению преступлений. 
       Пути реализации: 

- встречи с сотрудниками ОВД, КДН, ГИБДД МО МВД России «Алейский» 
- индивидуальные профилактические и разъяснительные беседы; 
- классные часы правовой направленности и о воспитании личности в коллективе; 
- Изучение: Закона РФ «Об образовании», Ф.З. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120 от 02.06.1999г., 
Конвенции ООН «О правах ребенка», Семейный кодекс РФ: ст.228-233 
(преступления против здоровья населения и общественной нравственности, о 
наркотиках); 

- родительские собрания правовой направленности. 
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Гражданско-патриотическое направление 
Задачи: 

1. Прививать чувства справедливости, любви к семье, школе, селу, краю, Родине. 
2. Развивать гражданско-патриотические и нравственные качества учащихся, 

скромность, личную порядочность, этическое отношение к окружающим. 
3. Содействовать процессам самосознания и самосовершенствования личности 

учащихся. 
4. Формировать убиждения, мировоззрения, систему социальных установок. 
5. Создать атмосферу дружбы, взаимопонимания и сотрудничества. 
6. Формировать условия для принятия общечеловеческих норм и образцов как 

ценностей. 
Пути реализации: 
- месячник военно-патриотеческого воспитания; 
-мероприятия посвященные Дню Победы; 
- «А ну-ка парни!»; 
- военно- патриотическая игра »Зарница»; 
- пополнение материалов в музейный архив; 
- тематические литературные конкурсы, конкурсы песни, рисунков; 
- встречи с интересными людьми Малой Родины; 
- классные часы, мероприятия о своем крае. 
 
Художественно-эстетическое направление 

Задачи: 
1. развивать чувство гражданского отношения к эстетической стороне жизни общества, к 

искусству как составной части духовной культуры. 
2. Поддерживать стремление к сохранению и внесению прекрасного в окружающий мир. 
3. Формировать художественно-эстетические взгляды и убеждения, интерес к различным 

видам искусства. 
4. Прививать умения и навыки художественного творчества. 
5. Совершенствовать личностные качества эстетической восприимчивости и 

отзывчивости, благородство души через обагощение внутреннего мира 
воспитанников. 

6. Развивать стремление формировать свою среду по эстетическим, культурным, 
общепринятым критериям. 
Пути реализации:  
- общеобразовательные уроки; 
- участие в творческих конкурсах различных уровней; 

- традиционные мероприятия «Осенний бал», новогодние представления и утренники, 
«Прощание с начальной школой», выпускные вечера, работа почты Дню Святого 
Валентина; 
- выступление творческих коллективов на концертах в школе и СДК; 
- организация творческих выставок, презентаций, стендов; 
- работа с одаренными людьми (вокал, подготовка чтецов, литературное, художественное и 
прикладное творчество). 

 
Профориентационное направление 
 
Задачи: 
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1. Проводить просветительскую профориентационную работу среди учащихся и 
родителей по ознакомлению с возможностями профессионального самоопределения на 
основе совместной деятельности классных руководителей и администраций школы. 
2. Формировать осознанное представление о мире труда и профессий. 
3. Развивать интеллектуальную и эмоционально-волевую сферы; развитие рефлексии и 
обучение навыкам по самопознанию. 
4. Формировать убежденность в том, что трудовая деятельность на благо отчизны 
является формой морально оправданного существования человека. 
5. Воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, правильный подход к выбору 
профессий стремление творчески подходить к любому труду, добиваться наилучших его 
результатов.  
Пути реализации: 
 Диагностика, акцентирование по профессиональному самоопределению; 
 Классные часы, индивидуальные беседы по выбору профессий; 
 Взаимодействие со специалистом центром занятости; 
 Родительские собрания; 
 Оформление стендов «Куда пойти учиться», «Самые востребованные профессии»; 
 Встречи с представителями самых разных профессий; 
 Работа спортивных секций, детских объединений. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Задачи: 

1. Создать условия для сохранения  и укрепления здоровья учащихся с целью 
воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

2. Прививать навыки личной гигиены младшим школьникам. 
3. Формировать убеждение в важности и красоте физической культуры. 
4. Прививать практический интерес к спортивным занятиям. 
5. Развивать личностные качества: быстроту, ловкость, находчивость, смелость, 

коллективизм, дисциплинированность. 
6. Формировать понимание сущности здоровья как одной из главных жизненных 

ценностей. 
Пути решения: 

 Уроки физической культуры; 
 Туристические походы; 
 Дни Здоровья; 
 Осенний кросс; 
 Спортивные соревнования, эстафеты, «Веселые старты», праздники, спартакиады; 
 Мероприятия по пожарной безопасности, ПДД; 
 Классные часы, презентации по ЗОЖ; 

Работа с семьей 
Особое внимание в воспитательной работе школы и класса необходимо уделять работе с 
семьей. Родители учеников играют важную роль в общей воспитательной системе. Они 
вместе с детьми с удовольствием принимают активное участие в проведении коллективных 
творческих дел; входят в состав Управляющего совета школы, через который 
осуществляется руководство школы и всего воспитательного производства. 

Задачи: 
1. Формирование условий для сотрудничества педагогов и родителей на всех 

этапах воспитательного процесса: целеполагания, отбора содержания, форм, 
средств воспитания, их реализации, анализа и оценки результатов; 
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2. Повышение воспитательной функции семьи через консультации для родителей 
по вопросам обучения и воспитания школьника; 

3. Создание системы психолого-педагогической помощи обучающимся и их 
родителям; 

4. Активизация роли родителей в образовательном процессе. 
Пути решения: 

 Индивидуальные консультации, беседы, посещение семей; 
 Диагностическая деятельность; 
 Родительские собрания, лектории, круглые столы; 
 Работа Родительского комитета классов, школы; 
 Осуществление профилактических рейдов в каникулярное время силами родителей; 
 Организация дежурств родителей во время культурно-массовых мероприятий; 
 Дни открытых дверей; 
 Совместные творческие дела и праздники; 
 Постоянная связь с родителями (дневник, телефон, Интернет). 

Профилактическая работа с детьми группы риска 
Задачи: 

1. Получение объективно диагностической информации об обучающихся «группы 
риска» и состоящих на внутришкольном контроле. 
2. Коррекция социальных установок и нравственных представлений у учащихся 
указанной категории. 
3. Формирование позитивной самооценки учащихся для успешной самореализации. 
4. Оказание социально-психологической помощи детям при решении сложных проблем 
в жизни. 
5. Включение указанной категории учащихся в общественно полезную деятельность, 
развитие в ее рамках толерантности и коммуникативной культуры, навыков 
бесконфликтного поведения. 
Пути реализации: 
 Анкетирование и тестирование; 
 Составление картотеки детей «группы риска» и состоящих на ВШК; 
 Беседы с учащимися совместно с инспекторами ПДН, ГИБДД; 
 Родительские собрания; 
 Классные часы; 
 Индивидуальные собеседования. 

Формирование жизнестойкости 
Задачи: 

1. Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи детям и подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

2. Формирование навыков конструктивного взаимодействия (работа в команде, 
поведение в конфликтной ситуации, создание благоприятного психологического 
климата в коллективе); 

3. Формирование у подростков позитивного самосознания собственной личности и 
личности других людей;  

4. Организация и включение подростков в ценностно значимую для них деятельность 
Пути реализации: 
- диагностика уровня развития жизнестойкости учащихся; 
- родительские собрания; 
- классные часы; 
- индивидуальные собеседования. 



 

 

170

 
Содержание воспитательной работы по направлениям: 

Учебно-познавательное направление 
 

№  
п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  День знаний  Сентябрь  Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

2.  Оформление классных уголков  По отдельному 
плану  

Классные руководители  

3.  Заседание совета старшеклассников Октябрь  Зам. директора по ВР 

4.  День пожилого человека: чествование 
людей благородного возраста, 

изготовление подарков.  
Классные часы на тему «Мои года - 

моё богатство».  

Октябрь  Зам. директора по ВР  
Классные руководители 

Руководитель музея  

5.  День народного единства (уроки 
истории, классные часы)  

4 ноября  Учитель истории,  
классные руководители  

6. Подготовка к проведению школьных 
олимпиад по предметам. 

ноябрь Зам. директора по ВР 

7.  «Один день в армии» (спортивный 
праздник для юношей «А ну-ка,  

парни»)  

Февраль  Учителя физ.воспитания 
и ОБЖ  

8.  Экскурсии по музею   По отдельному 
плану  

Руководитель музея  

9.  Уроки мужества  Февраль, май  Классные руководители  
10.  Митинг, посвященный Дню Победы  9 мая  Зам. по УВР  
11.  Спортивный забег   9 мая  Учитель физ.воспитания 
13.  Встречи с тружениками тыла, 

вдовами, детьми войны  
По отдельному 

плану  
Руководитель музея  

14.  Акции, операции: «Навечно в земле 
Алтая», «Живи, родник!», «Чистая 
вода», «Милосердие», «Обелиск».  

По отдельному 
плану  

Руководитель музея 
Классные руководители 

 
Спортивно-оздоровительное направление 

 
№  
п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  Выявление заболеваний у учащихся 
(совместно с амбулаторией)  

По отдельному 
плану  

Классные руководители,  
медицинские работники  

2.  Проведение школьных спортивных 
соревнований  

По отдельному 
плану  

Учитель физкультуры  

3.  Участие в районных спортивных 
соревнованиях  

По плану   Учитель физкультуры  



 

 

171

4.  Учеба по пожарной безопасности По плану   Учитель ОБЖ  

5. Единый классный час «Надо беречь 
жизнь», посвященного всемирному 
дню памяти жертв ДТП 

ноябрь Классные руководители 

6.  Проведение «Дней здоровья»  1 раз в четверть  Администрация, 
классные руководители, 

учитель физкультуры  
7. Теннисный турнир посвященный 

дню памяти А. Аверина 
Март   Учитель физкультуры  

8.  Акция «Наркотикам – нет!»  Ноябрь  Ответственный за ВР  

9.  Акция «Стоп, СПИД»  Ноябрь  Ответственный за ВР 

10.  Профилактический  медицинский 
осмотр  

Октябрь  Классные руководители, 
медицинские работники 

11.  Изучение программы ОБЖ.  По отдельному 
плану  

Классные руководители, 
учитель-предметник  

12.  Изучение программы пожарной  
безопасности и правил ПДД  

По отдельному 
плану  

Классные руководители, 
учитель-предметник  

13.  Вовлечение обучающихся к 
занятиям в спортивных секциях и 
кружках  

Октябрь  Классные руководители, 
учитель физкультуры  

14.  Проведение тематических 
инструктажей по технике 
безопасности (под роспись  
обучающихся)  

По плану  Классные руководители  

15.  Обсуждение  вопросов  по 
профилактике ДДТТ с работниками 
ГИБДД  

По отдельному 
плану  

Классные руководители, 
администрация  

 
Нравственно-правовое направление 

 
№  
п/п  Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  Организация дежурства  
обучающихся по школе  

По отдельному 
плану  

Классные руководители, 
администрация  

2.  Самообслуживание в столовой.  
Дежурство в классах.  

По отдельному 
плану  

Классные  руководители 

3.  Проведение тематических классных 
часов.  

По плану  Классные  руководители 

4.  Концерт «День матери»  ноябрь  Ответственный за ВР 
5.  Празднование «Нового года»  декабрь  Ответственный за ВР 
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6.  Праздничное мероприятие 
посвященное 23 февраля  

февраль  Ответственный за ВР 

7.  Праздничное мероприятие 
посвященное 8 марта 

март  Ответственный за ВР 

 
Работа с семьей 
 

№  
п/п  Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  Рейд в СДК в вечернее время, 
участие родителей в рейде  

По отдельному 
плану  

Классные руководители, 
зам. директора по ВР 

2.  Анкетирование по установлению 
уровня воспитанности учащихся  

По отдельному 
плану  

Классные руководители 

3.  Проведение классных родительских 
собраний  

1 раз в четверть  Классные руководители  

4.  Общешкольное  родительское 
собрание  

2 раза в год  Администрация  

5.  Консультативная помощь родителям 
со стороны администрации школы  

По отдельному 
плану  

Администрация  

6.  Посещение учащихся на дому 
классными руководителями 

По отдельному 
плану  

Классные руководители  
 

7.  Проведение тематических классных 
часов  

По отдельному 
плану  

Классные руководители  
 

8.  Привлечение родителей к 
организации и проведению классных 
и школьных мероприятий  

По отдельному 
плану  

Классные руководители  

 
Художественно – эстетическое направление 

 
№  
п/п  Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  «Осенний бал» (праздник 6-11 
классов)  

Октябрь  Ответственный за ВР 

2.  Новогодняя дискотека. Праздничная 
развлекательная программа.  

Декабрь  Ответственный за ВР 
классные руководители  

 
3.  Мероприятия по празднованию  

Нового года (строительство 
снежного городка, рисование 
стенгазет, конкурс самодельной 
новогодней игрушки, оформление 
внутренних помещений)  

Декабрь  Ответственный за ВР,  
классные руководители  
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4.  Последний звонок  Май  Ответственный за ВР,  
классные  

руководители 9-11 
классов  

5.  Выпускной бал  Июнь  Администрация, 
родительский комитет  

6.  День Святого Валентина  Февраль  Совет старшеклассников 
7.  Конкурсная программа, 

посвященная 8 Марта  
1 неделя марта  Ответственный за ВР, 

Совет старшеклассников 
8.  Библиотечные уроки, посвященные 

жизни и творчеству писателей, 
художников, композиторов  

По отдельному 
плану  

Библиотекарь  

9.  Организация выставок литературы, 
посвященных юбилейным датам  

По отдельному 
плану  

Библиотекарь  

10.  Организация выставок творческих 
работ обучающихся школы  
(рисунков, плакатов, поделок,  
фотографий и т.д.)  

По отдельному 
плану  

Ответственный за ВР,  
учитель ИЗО  

11.  Участие школьников в 
художественной самодеятельности  

По отдельному 
плану  

Ответственный за ВР 

12.  Презентация кружков  Апрель  Ответственный за ВР, 
руководители кружков  

13.  Посещение музеев, выставок, 
театров  

По отдельному 
плану  

Классные руководители  

 
Гражданско-патриотическое направление 

 
№  
п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  Тематические классные часы  По отдельному 
плану 

Классные руководители 

2.  ЕИД «Об итогах развития системы 
образования Алтайского края в 
2019-2020 учебном году и задачах 
на новый учебный год»  

Сентябрь  Администрация 

3.  ЕИД «Развитие сельского хозяйства 
в Алтайском крае»  

Октябрь  Администрация 

4.  ЕИД «Развитие отрасли 
газоснабжения в Алтайском крае. 
Мероприятия по газификации края». 

ноябрь  Администрация  

5.  ЕИД «Развитие информационных 
технологий в Алтайском крае 

декабрь   Администрация 

6.  Мероприятия посвященные дню 
вывода советских войск из 
Афганистана  

февраль  Ответственный за ВР 
Классные руководители 

7. Участие в праздничном шествии 
посвященному «Дню победы» 

май Администрация 
Ответственный за ВР 
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Классные руководители 

 
Профориентационное  направление 

 
№  
п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  Организация занятий внеурочной 
деятельностью.  

сентябрь  учителя   

2.  Проведение тематических выставок 
и конкурсов.  

По отдельному 
плану 

Ответственный за ВР 
Классные руководители 

3.  Проведение тематических классных 
часов.  

По отдельному 
плану 

Классные руководители  

4.  Встреча с выпускниками прошлых 
лет  

По отдельному 
плану  

Ответственный за ВР  

5.  Встреча старшеклассников с 
представителями учебных заведений 

По отдельному 
плану  

Классные руководители, 
администрация  

6.  Анкетирование старшеклассников 
по выбору профессии  

         апрель  Классные руководители 

7. Работа ШПБ на пришкольном 
участке 

сезонно Ответственный за 
пришкольный участок 

 
Профилактическая работа с детьми группы риска 

 
№  
п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  Выявление учащихся состоящих на 
учете в ПДН.  

сентябрь  Ответственный за ВР  

2.  Встречи классных руководителей с 
родителями детей группы риска.  

По отдельному 
плану 

Классные руководители 

3.  Посещение семей требующих 
контроля.  

По отдельному 
плану 

Классные руководители  

4.  Рейд в СДК в вечернее время  По отдельному 
плану  

Классные руководители, 
родители  

5.  Контроль поведения учащихся во 
время каникул  

По отдельному 
плану  

Классные руководители 

6.  Акция «Молодежь за здоровый 
образ жизни».  

         апрель  Классные руководители, 
Ответственный за ВР 

7. Контроль посещения кружков 
детьми группы риска 

По отдельному 
плану 

Классные руководители 

 
Формирование жизнестойкости обучающихся 
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№  
п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  Общешкольное родительское 
собрание «Формирование 
жизнестойкости детей и 
подростков». 

сентябрь  Администрация 
Ответственный за ВР 

 

2.  Знакомство классных руководителей 
с методикой диагностики 
социальной кмпетентности 
обучающегося.  

По отдельному 
плану 

Педагог-психолог 

3.  Проведение тематических классных 
часов.  

По отдельному 
плану 

Классные руководители  

 
Программа воспитательной работы для обучающихся 10-11 классов 

Задачи  расширение представлений о разных способах социального устройства 
жизни;  
формирование отношения человека к обществу; 
развитие творчества и самотворчества; формирование 
навыков безопасного поведения;  
формирование навыков коллективной творческой деятельности; 
формирование  представления  о  самосознании  и 
 его  месте  в самовоспитании.  

Задача 
доминанта  

становление и самоактуализация личности  

Знания  знать историю своей страны;  
знать обычаи и традиции русского народа;  
знать профессионально-должностные, общественные функции
человека в обществе; знать культуру быта;  
знать виды деятельности человека;  
знать культуру физического и умственного труда; знать 
роль и место человека в жизни;  
знать значение понятия «красота: внешняя и внутренняя»; 
знать культуру внешнего вида; знать нормы культурной 
жизни;  
знать соотношение материального и духовного; 
знать роль прессы, радио, телевидения; знать 
идеал мужчины и женщины; знать культуру 
семейных отношений.  

 

Умения  уметь выбрать свой вид деятельности;   
 уметь определять свои профессиональные склонности,

готовиться к выбору профессии;  
уметь осмысливать и анализировать происходящие события; 
уметь применять этическую защиту в повседневной жизни;  
уметь культурно воспринимать, воспроизводить, передавать 
информацию; уметь принимать окружающий мир;  
уметь воспитывать в себе разумные потребности;  

интересы; 
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 уметь  выбирать  свою  позицию  по  отношению  к 
 окружающей действительности, достойно использовать 
характеристики человеческой жизни (счастье, свобода, совесть, долг);  
уметь уважать и гордиться историей своей страны, её традициями, нравами
и обычаями; уметь защищать Отечество; уметь быть полезным своей
Родине.  

Действия  самостоятельно работать над углублением знаний по интересующим темам
истории родного края;  
вести беседы в коллективе ровесников; 
правильно вести себя в обществе; сохранять 
и развивать традиции семьи;  
принимать активное участие в КТД, предметных неделях, олимпиадах и
др.;  
оказывать помощь себе и другим людям; принимать 
участие в школьных делах  

 
План действий по реализации программы воспитательной работы  

 
Направление 

работы  
Наименование 
мероприятия  

Сроки  
 

Ответственные  

Развитие 
нормативной базы:  

Пересмотреть и 
доработать локальные 
нормативные акты по  

воспитательной работе  
(положения)  

Сентябрь-
декабрь  

 

Администрация  
МО классных 
руководителей  

Организационные 
мероприятия  

Формирование пакета 
материалов по 

изучению уровня  
воспитанности  
обучающихся.  

Сентябрь  
 

Ответственный за ВР  
 
 

 

Организация 
совместной  

деятельности классных 
руководителей,  

библиотекаря 
 

По отдельному 
плану  

 
 
 
 

Классные 
руководители,  
библиотекарь  

 
 
 

Совершенствование 
коллективно- 

организаторской  
деятельности  

ученического актива 
через традиционные 

дела:  
Выборы Совета 

старшеклассников (в  
т.ч. председателя)  

Сентябрь, 
ежегодно  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный за ВР  
 
 
 
 
 
 
 

Оформление классных 
уголков  

Сентябрь, 
ежегодно  

Классные 
руководители  
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Проведение 
традиционных 
мероприятий,  
коллективные 

творческие дела  

По отдельному 
плану  

 

Администрация, 
классные  

руководители  
 

 
Организация работы 

системы  
дополнительного 

образования  

Ежегодно  
 
 

Ответственный за ВР  
 

Укрепление 
библиотечного фонда  

По отдельному 
плану  

Библиотекарь  
 

Диагностика 
обучающихся с целью 
определения уровня  

воспитанности и 
уровня развития 

коллектива  

1  раз в  
полугодие  

 

Классные 
руководители  

Анкетирование 
родителей и  
обучающихся с целью 

определения  
удовлетворенности 

школой  

Ежегодно, в 
конце года  

Кл.рук-ли, 
Ответственный за ВР 

Подготовка кадров  Составление 
программы обучения  

классных  
руководителей новым 

воспитательным  
технологиям.  

Семинар-практикум по 
работе с классными 

органами  
ученического  

самоуправления.  
Разработать 

методические  
рекомендации по  
формированию  

органов ученического 
самоуправления  

Сентябрь  
 
 
 
 

Ответственный за ВР  
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Создание 
материальной базы  

Обеспечение 
деятельности  

школьных кружков и 
секций расходными 

материалами.  
 

В течение года  
 
 
 
 
 

Администрация  
 

Администрация  
 

Реализация 
программы  

воспитательной 
работы  

Вся воспитательная 
работа на основе  

данной программы с 
ежегодным  

мониторингом и  
анализом работы за  

год  

В течение года  
 
 

Администрация  

 
Развитие внешних связей  

Решение проблем воспитания предполагает взаимодействие школы с другими учреждениями 
и организациями по следующим направлениям:  

• Формирование единого воспитательно-образовательного пространства через 
использование возможностей социокультурного комплекса, учреждений 
дополнительного образования;  

• Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для развития 
материально-технической базы школы  

Развитие внешних связей  с социумом  
№  

п/п  
Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Составить план сотрудничества с 
ГИБДД, ПДН 
 

Сентябрь каждого 
года  

Администрация  

2.  Привлечение спонсорских средств 
для:  
оформления и приобретения 
оборудования для кабинетов; 
пополнения библиотеки учебной, 
методической, художественной 
литературой, словарями и 
справочниками; финансирования 
классных и общешкольных  
мероприятий  

Весь период  Администрация, 
общешкольный 
родительский 

комитет,  
родительские  

комитеты классов  
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Ожидаемые результаты  
 

      Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового воспитания 
обучающихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, ответственного за свою 
судьбу и судьбу своего отечества. Снижение числа подростков, состоящих на учете за 
правонарушения, склонных к вредным привычкам. 
      Развитое чувство прекрасного. Умение найти свое место в творчестве каждого ребенка. 
Массовое участие в культурном досуге. Повышение количества обучающихся, занимающихся 
в кружках и спортивных секциях школы и села. 
     Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к жизни людей и 
природы, к истории и географии своего села, района, области, государства. 
     Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в дополнительном 
образовании. 
     Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание системы 
педагогической подготовки родителей. 
     Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными 
государственными и общественными учреждениями и организациями. 
     Создание системы повышения профессионального мастерства организаторов воспитания. 
Внедрение в практическую деятельность достижений передовой педагогической науки, 
инновационной и экспериментальной работы в области воспитания. 
     Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного гражданина. 
Ресурсное обеспечение программы воспитания 
- Актовый зал 
- Спортивный зал, стадион 
- Компьютерный класс 
- Интернет 
- Мультимедийная аппаратура 
- Ноутбуки 
- Аудиоаппаратура (музыкальный центр, аудиосистема, микрофоны) 
- Наличие необходимой методической литературы 
- Музейный архив 
- Библиотека 

6. Учебный план среднего общего образования 
В структуру учебного плана среднего общего образования  входят: 
1.Инвариантная часть, в которой обозначены обязательные образовательные предметы. Она 

обеспечивает формирование личностных качеств учащихся в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и культурными традициями.  

2.Вариативная часть, обеспечивающая индивидуальный характер образования школьника. 
Она обеспечивает специфику школы, также образовательные интересы учащихся и их 
родителей. Учебный план составлен таким образом, чтобы учащиеся  и их родители могли 
выбрать приоритетное направление в связи с универсальностью, учитывая условия 
сельской малокомплектной школы. В 10 - 11 обучение ведется по социально-
гуманитарному профильному плану.    За счёт вариативной части компонента 
образовательного учреждения добавлены часы с учётом запросов обучающихся и 
имеющихся возможностей МБОУ «Боровская СОШ» часы школьного компонента в 10-11 
классах распределены следующим образом: 

1.  Количество часов на учебный предмет «Математика» в 10, 11 классах увеличено на 0,5 
часа за счет компонента образовательного учреждения и соответствует имеющейся 
авторской программе: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.10-11 
классы, составитель: Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2010 г. 
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 2. Добавлен 1 час в 11 классе  на учебный предмет «Биология»  из компонента 
образовательного учреждения на основе программы  для общеобразовательных 
учреждений. Биология.5-11 классы/ авт-сост. И.Б.Морзунова.- М.: Дрофа, 2009.-254с. 
3. Добавлен 1 час в 10 и введён 1 час в 11 классе из  компонента образовательного 
учреждения по  программе  ОБЖ для 10-11 классов А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова. М.: 
Просвещение, 2011.  
4. Введен 1 час в 11 классе на учебный предмет «Астрономия» с учетом авторской 
программы Е.К.Страут. Дрофа, 2017.  

Введены учебные курсы: 
10-11 кл- «Теория и практика написания сочинения» -по 0,5 ч. 

В 10 классе в конце учебного года для юношей проводятся военно-полевые сборы.  
 

Промежуточная аттестация, содержание, формы и порядок проведения 
Формы промежуточной аттестации: полугодовая, годовая. 

Учебный план СОО 
Социально-гуманитарный профиль 

 
Учебные предметы 

Федеральный компонент 
 

Базовые учебные предметы 

10 класс 11 класс Число 
учебных 

недельных 
часов 

(количество 
часов за два 

года 
обучения)

Литература  3 3 6 

Искусство (Мировая художественная культура) 1 1 2 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика1 4,5 4,5 9 
Информатика и ИКТ 1 1 2 
Физика 2 2 4 
Астрономия  1 1 
Химия 2 2 4 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 
География  1 1 2 
Биология2 1 2 3 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности3 2 1 3 

Профильные учебные предметы    
Русский язык 3 3 6 
История 4 4 8 
Итого  33,5 33,5 67 

Компонент образовательного учреждения 
 

0,5 0,5 1 

Максимальная учебная нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе 

34 34 68 

Компонент образовательного учреждения 3 3 6 



 

 

181

Максимальная учебная нагрузка при 6- 
дневной учебной неделе 

37 37 74 

 
7. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 
2), с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 
В соответствии с уставными целями и задачами ОУ по организации образовательного 
процесса в Учреждении календарный график регламентирует работу МБОУ «Боровская 
СОШ»  на текущий  учебный год и является приложением к ООП СОО.  

1. Продолжительность учебного года 
1.1. Начало учебного года: 02.09.2019г. 
 Окончание учебного года: 11-й класс - 25.05.2020г. 
  10-й класс - 30.05.2020г.  
1.2. Продолжительность учебного года:  
• 10 класс - 35 недель (34 недели без учета праздничных дней) 
•  11 класс - 34 недели  
Праздничные дни: 24.02., 09.03., 01.05., 04.05., 05.05., 11.05. 
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 2.1. Учебный год делится:  
• на среднем общем уровне обучения (10-11 классы)- на полугодия. (I-II)  
2.2. Режим работы:  
Учебные занятия проводятся в первую смену (с 8.30 до 14.30) по пятидневной учебной 

неделе для 10 -11 классов. 
 Во вторую смену (с 16.00-18.00) организована внеурочная деятельность, 

консультативные курсы.  
2.3. Календарный график учебного года: 

 
2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

Каникулярный 
период 

Продолжительность 
в днях      

Осенние 8 дней 
Зимние 14 дней  
Весенние  8 дней  
Летние (10 кл) 92 дня 

 
 
Продолжительность каникул в течение учебного года: составляет 30 дней.  
 

Период Начало 
четверти 

Окончание четверти  

1-е 
полугодие  

02.09.2019г  28.12.2019г За три дня до 
окончания полугодия 

2-е 
полугодие  

13.01.2020г.  25.05.2020г (11кл.) 
30.05.2020г (10 кл.)  

За три дня до 
окончания  полугодия 

Год  02.09.2019г 25.05.2020г (11кл.) 
30.05.2020г (10 кл.) 

За три дня до 
окончания учебного 
года 
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Режим работы образовательной организации 
 
Период учебной деятельности 10-11 классы 
Учебная неделя (дней) 5 
Урок (минут) 40 
Перерыв(минут) 10-20мин 
Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 
 
3. Количество уроков в день и продолжительность уроков: 
  
 10 -11классы – не  более 7 уроков по 40 минут; 
Расписание звонков: 
 
1 урок 8.30- 9.10 10
2 урок 9.20-10.00 10
3 урок 10.10-10.50 20
4 урок 11.10-11.50 20
5 урок 12.10-12.50 10
6 урок 13.00-13.40 10
7 урок 13.50-14.30  

 
4. Продолжительность учебных четвертей: 
 1 четверть – 8 недель  
 2 четверть -  8 недель  
 3 четверть – 10 недель  
 4 четверть – 9 недель  
 Год – 35 недель  
5. Промежуточная аттестация: 
 
Формы промежуточной аттестации: полугодовая, годовая (10 –11 классы).  

  
6. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и проводятся  

в 11 классах – в форме ЕГЭ (русский язык, математика обязательно, остальные предметы 
по выбору) 

ГВЭ  в 11 классе по показаниям, определённым приказом Минобрнауки выбор 
предметов для прохождения ГИА осуществляется родителями (законными представителями) и 
обучающимися из числа предметов, изучавшихся в  11 классе. 
 
 

8.Система условий реализации ООП СОО 
1. Кадровые условия. 
Средняя  ступень школы  полностью укомплектована педагогическими кадрами, 
вспомогательным персоналом, работниками пищеблока. В 10 – 11 классах работают  9 
учителей. 3 учителя имеют  Почетные грамоты Министерства Просвещения и науки 
Российской Федерации. Средний возраст педагогов средней школы 43,9 лет.  
9 педагогов имеют  – первую категорию, 1 – высшую.   7 учителей имеют высшее 
образование, один учитель в настоящий момент заканчивает обучение в БГПК по 
специальностям «Начальные классы», учитель математики обучается заочно  в Алтайском 
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государственном педагогическом университете на факультете «Математика и информатика». 
Работа по самообразованию, методическое совершенствование и профессиональный рост 
необходимы для решения задач, определённых ООП СОО и требованиям должностных 
инструкций.        
В связи с модернизацией системы образования увеличилась доля учителей ежегодно  
обучающихся на  курсах  повышения квалификации. Все педагоги своевременно и успешно 
проходят курсовую подготовку. Все учителя прошли курсы повышения квалификации по 
вопросам, связанным с введением ФГОС. Основной задачей повышения квалификации на 
ближайшую перспективу является формирование профессиональной готовности работников 
школы к реализации ФкГОС, которая обеспечит оптимальное вхождение работников в 
систему ценностей современного образования, перспективное видение введения ФГОС. 
Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему методической 
работы, включающей конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, заседания 
методических объединений  учителей, участие педагогов в разработке ООП. 

Укомплектованность образовательной организации  
педагогическими, руководящими и иными работниками 

№ Специалисты Функции Количество 
специалистов 

1 Учитель Организует и обеспечивает условия для 
успешного продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса 

13 

2 Учитель, 
ответственный за 
работу 
библиотеки 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  
доступ к информации, участвует в процессе 
воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности учащихся 
путем  обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке  информации 

1 

3 Административны
й персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

1 

4 Учитель, 
ответственный за 
УВР 

1 

5 Учитель, 
ответственный за 
ВР 

1 

 
Образовательная организация укомплектована вспомогательным и обслуживающим 
персоналом для реализации ФГОС ООО. Это работники, не участвующие непосредственно в 
процессе образования, развития и воспитания, а выполняющие функции обслуживания 
образовательного и воспитательного процесса 

Должность Ставки 
Завхоз 0,75 
Уборщица служебных помещений 2,25 
Повар 1 
Рабочая кухни 0,5 
 

Уровень квалификации педагогических работников 
образовательной организации 
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Педагоги 10-11 классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФкГОС  СОО к 
кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, а именно: 
   
  Компетентности учителя основной школы 
Требованиями к результатам 
освоения основных 
образовательных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного 
развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 
профессионального развития 

Требованиями к структуре 
основных образовательных 
программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 
внеурочной деятельности, проектировать работу классного 
руководителя 

Требованиями к условиям 
реализации основных 
образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – 
технические, информационно- методические, ИКТ и иные 
ресурсы реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

 
Качественный состав педагогических работников 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения в 
основном  соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей 
должности. Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 
с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 
их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 
частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Прогнозное обеспечение общеобразовательного процесса реализации ФкГОС СОО 
 

№ п/п Название информации 2019-2020 2020-2021 

1 Обеспеченность педкадрами 14 15 
2 Укомплектованность 

педкадрами 
100% 100% 

3 Качественный состав 
педкадров по уровню 

образования 
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Высшее 64% 60% 
Среднее специальное 36% 33% 
Высшее непедагог. -  - 

Заочники вузов - - 
4 Качественный состав 

педкадров по уровню 
квалификации 

  

Высшая кат. 7% 7% 
I кат. 78%  60% 

   
без категории 14% 33% 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 
учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов и др.. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. Результативность деятельности оценивается на основании локальных 
актов учреждения 
 
2.      Материально- технические условия. 
   Школа располагается в 2-х этажном здании. В настоящий момент школа соответствует 
современным техническим требованиям и эстетическим нормам: капитально 
отремонтированы,  либо реконструированы: спортивный зал (зал,  спортивные раздевалки, 
душевые), пищеблок и обеденный зал, санузлы, во всех помещениях оконные рамы заменены 
на ПВХ. Учащиеся 10-11  классов   размещаются  на  первом и втором этажах  основного  
здания и  обучаются в  первую  смену. Все классы оснащены комплектом мебели: парты, 
стулья, доски, шкафы для хранения методических материалов и оборудования для учебной 
деятельности учащихся. 
          Большое внимание уделяется организации безопасных условий обучения. Территория  
школы  имеет металлическое (частично деревянное) ограждение, находится  недалеко от 
проезжей части. Проезжую часть планируется оснастить искусственной неровностью.  В 
помещении  школы  установлена пожарная сигнализация. В дневное время введено дежурство 
технического персонала. Учебные и административные помещения школы  оснащены 
школьной мебелью, множительной и другой офисной техникой. 
 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по русскому языку 

 
№  Наименования объектов и средств материально – технического 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по литературе 

 

 
 

обеспечения 
1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт среднего общего образования по русскому языку и литературе 
 Примерная программа основного общего образования по русскому языку и 

литературе 
 Авторские программы по курсам русского языка и литературы 
 Методические пособия для учителя 
2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 Произведения по литературе 
3 ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения 
 Видеофильмы 
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 
 Магнитная доска 
 Ноутбук 
 Экран навесной 
 Акустическая система для аудитории 
5 УЧЕБНО – ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Не имеется 
6 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
 Шкаф для хранения учебных пособий 

№  Наименования объектов и средств материально – технического обеспечения 
1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт  среднего общего образования по русскому языку и литературе 
 Примерная программа  среднего общего образования по русскому языку и 

литературе 
 Авторские программы по курсам русского языка и литературы 
 Методические пособия для учителя 
2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 Произведения по литературе 
3 ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения 
 Видеофильмы 
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 
 Магнитная доска 
 Ноутбук 
 Экран навесной 
 Акустическая система для аудитории 
5 УЧЕБНО – ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Не имеется 
6 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
 Шкаф для хранения учебных пособий 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по МХК 

 

 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по иностранному языку 

№  Наименования объектов и средств материально – технического обеспечения 
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт  среднего  общего образования по МХК 
 Примерная программа среднего общего образования по   МХК 
 Авторские программы по курсу МХК 
 Методические пособия для учителя 
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 отсутствуют 
3. ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 
 Магнитная доска 
 Ноутбук 
 Экран навесной 
 Акустическая система для аудитории 
5. УЧЕБНО – ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Не имеется 
6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
 Ученические столы, стулья  

№  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  

1  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
 Стандарт  среднего общего образования по иностранному языку 
 Авторские программы по иностранным языкам  
 Методические пособия для учителя 
2. Печатные пособия 
 Таблица сильных и неправильных глаголов по немецкому языку (по английскому 

языку) 

 Плакат «Спряжение вспомогательных глаголов немецкого языка» 
 Плакат «Склонение местоимений. Немецкий язык»  

 Таблица «Смешанное склонение прилагательных. Немецкий язык»  
 Наглядное пособие на английском языке «Который час?»  
 Таблица «Английские предлоги места» 
 Географические карты Германии (Великобритании) 
 Плакат «Английские буквосочетания. Гласные» 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 

образовательной программы по математике 
№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 
1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 
 Стандарт среднего общего образования по математике 
 Примерная программа среднего общего образования по математике 
 Авторские программы по курсам математики 
 Методические пособия для учителя 
2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 Комплект демонстрационных учебных таблиц 
 Комплект наглядных пособий для постоянного использования 
 Таблицы по алгебре для 7-9 классов 
 Портреты выдающихся деятелей математики 
3 ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Видеофильмы  
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 
 Мультимедийный компьютер 
 Экран навесной 
 Акустическая система для аудитории 
5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Комплект чертежных инструментов 
 Метр демонстрационный 
 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 
 Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: сложение, 

вычитание, умножение и деление 
7 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
 Компьютерный стол 
 Шкаф секционный для хранения оборудования 

 Плакат «Английские буквосочетания. Согласные» 
 Английский алфавит  
 информационно-коммуникционные средства 
 Электронные средства обучения по иностранным языкам
5. Технические средства обучения   (ТСО) 
 Интерактивная доска 
 Мультимедийный компьютер 
 Акустическая система для аудитории 
 Мультимедийный проектор 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Отсутствует
7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
 Компьютерный стол  
 Шкаф секционный для хранения учебных пособий 
 Стол учительский с тумбой 
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 Шкаф для хранения учебных пособий 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по физике 

 
№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 
1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт среднего общего образования по физике 
 Примерная программа среднего общего образования по физике 
 Авторские программы по курсам физики 
 Методические пособия для учителя 
2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 Таблица «Физические постоянные» 
 Таблица «Международная система единиц – СИ» 
 Портреты выдающихся ученых - физиков 
 Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 
3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения для кабинета физики 
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 
 Ноутбук 
 Принтер, МФУ  
 Экран навесной 
 Проектор  
5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Чертежные инструменты (транспортир, линейка, треугольник) 
 Набор «Гидростатика. Плавание тел» 
 Разборные электромагниты 
 Ареометр  
 Сообщающиеся сосуды 
 Реостаты  
 Набор: Цилиндры свинцовые со стругом 
 Набор: Пружины различной жесткости 
 Набор: тела для изучения теплоемкости 
 Набор грузов 
 Прибор для изучения газовых законов 
 Набор волновая оптика 
 Набор спектральных трубок 
 Набор геометрическая оптика 
 Манометр жидкостный 
 Султаны электростатические 
 Магнитные  стрелки 
 Гильзы металлические 
 Палочки для электризации 
 Электроскоп  
 Электрометр  
 Прибор для демонстрации правила Ленца 
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 Разборный конденсатор 
 Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 
 Прибор для демонстрации магнитного поля 
 Набор  конденсаторов 
 Модели трансформаторов 
 Прибор для измерения длины световой волны 
 Стробоскоп 
 Спектроскоп  
 Модель генератора переменного тока 
 Электрофорная машина 
 Насос Комовского 
 Колокол воздушного насоса 
 Демонстрационный амперметр 
 Демонстрационный вольтметр 
 Демонстрационный ваттметр 
 Демонстрационный набор по электричеству 
 Амперметры лабораторные 
 Миллиамперметры лабораторные 
 Вольтметры лабораторные 
 Лабораторные источники питания 
 Звуковой генератор  
 Камертоны с резонаторами 
 Тележки демонстрационные 
 Подвижный блок 
 Неподвижный блок 
 Динамометры  
 Теплоприемник 
 Весы лабораторные 
 Калориметры  
 Турбина газовая 
 Модель ДВС 
 Трубка Ньютона 
 Наборы для лабораторных работ: 
 - по механике 
 - по оптике 
 - по электричеству 
 - по термодинамике 
6 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
 Шкафы секционные для хранения оборудования 
 Шкаф для хранения учебных пособий 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по химии 

 
№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 
1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт среднего общего образования по химии 
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 Примерная программа среднего общего образования по химии 
 Авторские программы по курсам химии 
 Методические пособия для учителя 
2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 Комплект таблиц по неорганической  химии 
 Таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 
 Таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов» 
 Таблица «Техника безопасности в кабинете химии» 
3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения для кабинета химии 
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 
 Ноутбук 
 Принтер, МФУ  
 Экран навесной 
 Проектор  
5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Прибор для получения сложных эфиров 
 Аппарат Киппа 
 Водяная баня 
 Электроплитка  
 Спиртовки  
 Тигельная печь 
 Сетки асбестовые 
 Прибор для электролиза  
 Прибор для получения сложных эфиров 
 Аппарат Киппа 
 Водяная баня 
 Электроплитка  
 Спиртовки  
 Тигельная печь 
 Сетки асбестовые 
 Прибор для электролиза  
 Прибор для получения сложных эфиров 
 Аппарат Киппа 
 Водяная баня 
 Электроплитка  
 Спиртовки  
 Тигельная печь 
 Сетки асбестовые 
 Прибор для электролиза  
 Кристаллические решетки 
 Штативы для пробирок 
 Прибор для проверки закона сохранения масс 
 Воронки  
 Пробиркодержатель  
 Колбы конические 
 Колбы сферические 
 Колбы мал. 
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 Ступки с пестиком 
 Коллекции 
 Набор удобрений 
 Шкала твердости 
 Набор образцов металлов 
 Минералы и горные породы 
 Основные виды промышленного сырья 
 Полезные ископаемые 
 Гранит 
 Стекло  
 Волокна  
 Топливо  
 Чугун и  сталь 
 Каменный уголь 
 Нефть и продукты её переработки 
 Шелк  
 Пластмассы  
 Каучук  
 Алюминий  
 Набор индикаторов 
 Раздаточные материалы  
 Полезные ископаемые 
 Минералы и горные породы 
 Высокомолекулярные  вещества  
 Реактивы  
 Сульфаты : железа, алюминия, аммония, калия, кальция, натрия, магния, цинка, 

марганца 
 Нитраты: алюминия, аммония, хрома, калия, кальция, натрия, бария, меди, цинка 
 Силикаты: натрия, калия 
 Ацетаты:  калия, натрия 
 Карбонаты:  калия, кальция, натрия, магния, бария, меди 
 Хлориды:  железа, алюминия, аммония, калия, натрия,  магния, цинка, марганца, 

меди, хрома, лития, бария 
 Фториды:  кальция, натрия 
 Иодиды: калия 
 Бромиды:  натрия 
 Кислоты органические:  борная, стеариновая, олеиновая, н-масляная, 

пальмитиновая, аминоуксусная, уксусная, муравьиная 
 Кислоты неорганические:  серная, соляная, азотная 
 Металлы: натрий, литий, кальций, алюминий, железо, цинк. магний 
 Оксиды: марганца, кальция, алюминия, свинца, хрома, железа, магния,  меди, 

бария 
 Гидроксиды: железа, меди, алюминия, кальция 
 Роданид калия, глицерин, глюкоза, желтая и красная кровяная соли 
 Фосфаты: натрия, кальция 
6 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
 Шкафы секционные для хранения оборудования 
 Шкаф для хранения учебных пособий 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по информатике 
 
№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 
1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт среднего общего образования по информатике и ИКТ 
 Примерная программа среднего общего образования по информатике 
 Авторские программы по курсам информатики 
 Методические пособия для учителя 
2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 Таблица «Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики» 
3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные средства обучения для кабинета информатики 
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 
 Ноутбук 
 Принтер, МФУ  
 Экран навесной 
 Проектор  
5 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
 Столы компьютерные 
 Кресла компьютерные 
 Компьютеры 
 Шкаф для хранения учебных пособий 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по истории, обществознанию 

 
№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 
1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 Стандарт среднего общего образования по истории, обществознанию 
 Примерные программы среднего общего образования по истории, 

обществознанию 
 Авторские программы по курсам истории, обществознания 
 Методические пособия для учителя 
2 Печатные пособия 
 Настенная карта «Политическая карта мира» 
 Настенная карта «Карта России» 
 Стенд «Генеалогическое древо основных русских родов» 
 Символика РФ, портрет Президента  
3 Информационно-коммуникационные средства 
 Учебные видеофильмы 
 Комплекты презентаций по курсам истории, обществознания 
4 Технические средства обучения (ТСО) 
 Компьютер 
 Экран навесной 
 Проектор 
 Акустическая система для аудитории 
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5 Специализированная учебная мебель 
 Доска трехсекционная навесная 
 Шкафы для хранения учебных пособий 
 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по географии 

 
№  

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  
 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт среднего общего образования по географии 
 Примерная программа среднего общего образования по географии 
 Авторские программы по географии  
 Методические пособия для учителей 
2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 Комплект настенных карт. 
3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
 Коллекция тематических видеофильмов 
 Электронные географические карты. 
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 Мультимедийный проектор 
 Экран 
 Компьютер  
5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Демонстрационные коллекции (гербарий, образцы минералов и горных пород и 

др.) 
 Демонстрационные пособия 
6 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
 Компьютерный стол 
 Шкаф для хранения оборудования 
 Шкаф для хранения учебных пособий 
 
 
 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по биологии 

 
№  

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  
 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт среднего общего образования по биологии 
 Примерная программа среднего общего образования по биологии 
 Авторские программы по биологии 
 Методические пособия для учителей 
2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 Портреты биологов 14 штук 
 Таблица живая и неживая природа 



 

 

195

 Таблица царство живой природы 
 Таблица растения, бактерии, грибы, лишайники 
 Таблица головной мозг. Спинной мозг. Функции нервной системы. Дыхание. 

Кровообращение. Восприятие. Органы чувств 
3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
 Коллекция тематических видеофильмов 
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 Мультимедийный проектор 
 Экран 
 Компьютер  
5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Демонстрационные коллекции (гербарий) 
 Демонстрационные пособия 
 Учебный микроскоп цифровой (10 шт) 
 Набор посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ 

 Макет торс человека 

 Скелет человека разборный 

 Муляжи (культурного сорта картофеля, сердца, головного мозга, почки) 
6 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
 Компьютерный стол 
 Шкаф для хранения оборудования 
 Шкаф для хранения учебных пособий 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по основам безопасности жизнедеятельности 

 
 Наименования объектов и средств 

материально-технического  
обеспечения 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 Авторские рабочие программы по ОБЖ 
 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 
2.  Печатные пособия 
 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации 
 Ордена России 
 Текст Военной присяги 
 Воинские звания и знаки различия 

  Военная форма одежды 
 Мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе 
  Военно-прикладные виды спорта 
 Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке на воинский учет  
 Нормативы по прикладной физической подготовке 
 Нормативы по радиационной, химической и биологической разведке 
 Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова  
 Устройство 5,6-мм малокалиберной винтовки 
 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 
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 Приемы и правила метания ручных гранат 
 Индивидуальные средства защиты 
 Приборы химической разведки  
 Организация и несение внутренней службы 
 Строевая подготовка 
 Оказание первой медицинской помощи 
 Гражданская оборона 
3. Цифровые образовательные ресурсы 
 Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам 

курса ОБЖ 
 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по тематике курса ОБЖ.  
4.  Экранно-звуковые пособия (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
5. Компас 
 Транспортир 
 Бинт марлевый 10х15  
 Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) 

 Вата компрессная (пачка по 50 г.) 
 Жгут кровоостанавливающий резиновый 
 Индивидуальный перевязочный пакет 
 Косынка перевязочная 
 Клеенка компрессорная 
 Клеенка подкладочная 
 Ножницы для перевязочного материала (прямые) 
 Повязка малая стерильная 
  Повязка большая стерильная 

Шприц-тюбик одноразового пользования 
Шинный материал  
(плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м 

 Противогаз 
 Ватно-марлевая повязка 
 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса для реализации 
образовательной программы по физической культуре 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  
 Стандарт среднего общего образования по физической культуре  
 Авторские рабочие программы по физической культуре  
 Учебник по физической культуре  
 Методические издания по физической культуре для учителей   
2. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  
 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура»  
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 1 
 Ноутбук 1 
 Проектор 1 
 Экран переносной 1 
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 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 Щит баскетбольный  2 
 Скамья гимнастическая  1 
 Канат  1 
 Конь гимнастический  1 
 Штанга  1  
 Блин 15 кг  4  
 Блин 20 кг  4  
 Блин 10 кг 2  
 Блин 5 кг 2  
 Блин 2,5 кг  4  
 Скамья Скота  1  
 Тренажерный комплекс  1  
 Обруч алюминиевый  5  
 Обруч гимнастический 60 см  10  
 Обруч гимнастический 90 см 5  
 Палка гимнастическая 90 см  5  
 Палка гимнастическая 70 см 5  
 Скакалка 240 см  10  
 Скакалка 300 см 5  
 Бревно   1  
 Брус 120/30 1  
 Стол теннисный  13  
 Мат  5  
 Лыжи  39 пар 
 Палка лыжная  26 пар 
 Ботинки лыжные  25 пар 
 Коврик гимнастический  13  
 Мяч волейбольный  15  
 Мяч футбольный  4  
 Мяч баскетбольный  3  
 Граната  5  
 Форма футбольная  15  
 Форма волейбольная  7  
 Перекладина  1  
 Секундомер  1  
 Сетка волейбольная  1  
 Канат  1  
 
 

Учебно-методическое и контрольное обеспечение 
ФкГОС СОО 

10 класс 
№ 
п/
п 

Наименовани
е предмета 

Кла
сс 

Учебник Авторская 
программа 

Методическое 
обеспечение педагогов 

 Русский язык 10 Бабайцева В.В. 
Русский язык. 

Авторская   
программа для 

1.О.А.Сальникова 
Поурочные разработки к 
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10-11 классы. 
Учебник для 
общеобразовате
льных 
учреждений 
филологическог
о профиля. – М.: 
Дрофа, 2013 

общеобразовательны
х  школ по предмету 
русский язык   10 – 
11 класс, автор 
Бабайцева В.В., М.: 
Дрофа, 2008г 

учебнику для 
общеобразовательных 
учреждений 
филологического профиля 
В.В.Бабайцева Русский 
язык 10-11классы- М.: 
Дрофа, 2008 
2. Методические 
рекомендации к учебнику 
В.В. Бабайцевой  «Русский 
язык».10-11 классы для  
общеобразоват. 
Учреждений филол. 
профиля/В.В.Бабайцева, 
Л.Д.Беднарская, О.А. 
Сальникова.-М.: Дрофа, 
2007 
3. Тесты к учебнику 
В.В.Бабайцевой «Русский 
язык. 10-11 кл.»/ О.С. 
Иссерс, Н.А.Кузьмина.- М.: 
Дрофа, 2005 

2 Литература 10 Учебник   
Литература. 10 
класс. Учебник 
для 
общеобразовате
льных 
учреждений В. 
И. Коровина В 
2-х частях. М.: 
Просвещение, 
2009 г. 

 

Рабочая  программа 
по литературе под 

редакцией 
В.Я.Коровиной. 5-11 

классы (базовый 
уровень), М.: 

Просвещение, 2009 
г. 

1. Беляева Н.В. и др. 
Литература: 10 кл.: 
Метод. Советы – М.: 
Просвещение, 2008 г. 

2. Беляева Н. В. 
Литература: 10 кл.: 
поурочн. разработки: 
кн. для учителя / Н. В. 
Беляева, А. Е. 
Иллюминарская. – М.: 
Просвещение, 2008 г. 

 

3 Иностранный 
язык  

10 Учебник 10 
класса. И.Л. 
Бим, Л.В. 
Садомова, М.А. 
Лытаева, М.: 
Просвещение 
2011 г. 

Программы 
общеобразовательны
х учреждений. И.Л. 
Бим, М.А. Лытаева 
Немецкий язык.10-
11 классы 
М. Просвещение 
2011 г. 

1. Немецкий язык. Книга 
для учителя. 10 класс: 
пособие для 
общеобразовательных 
организаций: базовый 
уровень/ И.Л. Бим, Л.В. 
Садомова, О.В. Каплина. 
М.: Просвещение, 2015 г. 
 

4 Математика 
(Алгебра и 

начала 

10 Математика: 
Алгебра и 
начала 

Математика: 
рабочие программы: 
5—11 классы / А. Г. 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия. 
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анализа) математическог
о анализа. 
Базовый 
уровень: 10 
класс / А.Г. 
Мерзляк, Д.А. 
Номировский,  
В.Б. Полонский 
и др. М.: 
Вентана-Граф, 
2019 г. 

 

Мерзляк, В. Б. 
Полонский, М. С. 
Якир и др. М.: 
Вентана-Граф, 2019 
г. 

Алгебра и начала 
математического анализа. 
Базовый уровень: 10 класс: 
дидактические материалы / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский Е.М. 
Рабинович, М.С. Якир. – 
М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

5 Математика 
(Геометрия) 

10 Геометрия: 10 – 
11 классы: 
учебник 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, 
С.Б.Кадомцев и 
др. М.: 
Просвещение, 
2011 г. 

Программы 
общеобразовательны
х учреждений. 
«Геометрия 10-11 
классы»/ 
Т.А. Бурмистрова 
М.: «Просвещение», 
2010 г. 

1. С.М. Саакян, В.Ф. 
Бутузов. Изучение 
геометрии в 10 – 11 
классах: Методические 
рекомендации к учебнику. 
Книга для учителя. – М.: 
Просвещение,2017 г. 

 

6 Информатика 
и ИКТ 

10 Семакин И.Г., 
Хеннер Е.К. 
Информатика и 
ИКТ. Базовый 
уровень. 10 
класс. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория  
знаний, 2009 г. 

Программа   
Семакина И. Г., 
Хеннера Е. К.  
«Информатика и 
ИКТ» (базовый 
уровень) для 10 – 11 
классов средней    
общеобразовательно
й школы – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2010 г. 

1. Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К., Шеина Т.Ю. 
Практикум по информатике 
и ИКТ для 10-11 классов. 
Базовый уровень.   
Информатика. 11 класс. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория  
знаний, 2011 г. 
2. Информатика. Задачник-
практикум в 2 т. Под ред. 
И.Г. Семакина, Е.К. 
Хеннера. – М.: Лаборатория 
базовых знаний, 2011 г. 

7 История 10 Учебник 
«История. С 
древнейших 
времён до конца 
XIX века. Часть 
1» для 10–11 
классов, 
углубленный 
уровень / А.Н. 
Сахаров, Н.В. 
Загладин, Ю.А. 
Петров. – М.: 
Русское слово, 

 Примерная рабочая 
программа к 
учебнику А.Н. 
Сахарова, Н.В. 
Загладина, Ю.А. 
Петрова в двух 
частях «История. С 
древнейших времён 
до конца XIX века. 
Часть 1», «История. 
Конец XIX – начало 
XXI века. Часть 2» 
для 10–11 классов, 

1.«Картографический 
практикум по истории России 
с древнейших времен до 
конца XVIII в» для 9-11 
классов общеобразовательных 
организаций: учебное 
пособие/ А.Ю. Морозов, Э.Н., 
Абдуллаев, О.В. Сдвижков.-3-
е изд.- М.:ООО «Русское 
слово-учебник», 2016  

2. «Картографический 
практикум по истории России 
XIX-началоXXв» для 9-11 
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2019 

 

углубленный 
уровень. – М.: 
Русское слово, 2019 

классов общеобразовательных 
организаций: учебное 
пособие/ А.Ю. Морозов, Э.Н., 
Абдуллаев, О.В. Сдвижков.- 
М.:ООО «Русское слово-
учебник», 2015 

 

8 Обществознан
ие 

10 Учебник  
«Обществознан
ие»    10  класс  
под ред. Л.Н. 
Боголюбова, 
Н.И. 
Городецкой, 
А.И. 
Матвеева— М: 
Просвещение, 
2011 г. 

Программы 
общеобразовательны
х 6 -11 учреждений. 
Обществознание. 
Л.Н.Боголюбов 
Москва 
«Просвещение» 2011 
г. 

 

1. Методические 
рекомендации: 
Обществознание, 10 класс, 
базовый уровень: пособие 
для учителя / [Л.Н. 
Боголюбов, Ю.И. 
Аверьянов, Н.И. 
Городецкая, и др.] под ред. 
Л.Н. Боголюбова. – М.: 
Просвещение, 2006 г. 

9 Мировая 
художественн

ая культура 

10 Учебник 
«Мировая 
художественная 
культура» для 
10 класса/ Г.И. 
Данилова, М.: 
«Дрофа», 2010 
г. 

 

Г.И. Данилова 
«Программа 
мировой 
художественной 
культуры 5-11 
классы» М.: 
«Дрофа» 2009 г. 

1.Г.И. Данилова 
тематическое и поурочное 
планирование 10-11 класс 
М.: «Дрофа» 2010 г. 

 

10 География 10 Учебник 
«География. 
Экономическая 
и социальная 
география 
мира». 10 класс 
/ В. П. 
Максаковский, 
М.: 
Просвещение, 
2011 г. 

Программы 
общеобразовательны
х учреждений 10-11 
класс. /В. П. 
Максаковский, М.: 
«Просвещение» 

 

1. Методическое пособие к 
учебнику А.П. Кузнецов, 
Э.В. Ким. «География. 10-
11 классы Базовый 
уровень» М.: Дрофа, 2012 г. 

 

11 Физика 10 Г.Я.Мякишев, 
Б.Б.Буховцев. 
Физика – 10, М.: 
Просвещение, 
2004 г. 

Программы 
общеобразовательны
х учреждений. 
Физика. 10-11 
классы. П.Г. Саенко, 
В.С. Данюшенков, и 
др. – М: 

1. Волков Поурочные 
разработки  по физике 10 
класс. Москва ВАКО 2013 г 
2. Дидактические 
материалы. Физика 10 
класс. А. Е. Марон. 
«Дрофа», Москва 2006 г. 
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Просвещение. 2007 
г. 

3. В.А. Заботин, В.Н. 
Комиссаров. Физика. 
Контроль знаний, умений и 
навыков учащихся  10 – 11 
классов (базовый и 
профильный уровни): Кн. 
Для учителя/ М.: 
Просвещение, 2008 г. 

12 Химия 10 Химия 10 класс. 
Базовый 
уровень: 
Учебник для 
общеобразовате
льных 
учреждений. 
Габриелян О.С.- 
М.: Дрофа, 2007 
г. 

Программа   курса 
химии для 8 - 11  
классов 
общеобразовательны
х учреждений /О.С. 
Габриеляна.  – М.: 
Дрофа. 2011 г. 

1. Габриелян О.С, Лысова 
Г.Г., Введенская А.Г. 
Химия. 10 класс:  
Настольная книга учителя. 
- М.: Дрофа, 2004 г. 
2. Габриелян О.С., Березкин 
П.Н. и др. Химия 10 класс: 
контрольные и 
проверочные работы. - М.: 
Дрофа, 2004 г. 
 

13 Биология 
 

10 Сивоглазов В. 
И., Агафонов 
И.Б., Захаров 
Е.Н. «Общая 
биология» 
(базовый 
уровень) 10-11 
класс. М.: 
Дрофа, 2013 г 

Программы для 
общеобразовательны
х учреждений. 
Общая биология. 
Базовый уровень 10-
11 классы / 
Сивоглазов В. И., 
Агафонов И.Б., 
Захаров Е.Н., М.: 
Дрофа, 2009 г. 

1. Поурочные планы по 
учебнику В. И. 
Сивоглазова, И. Б. 
Агафоновой, Е. Т. 
Захаровой «Общая 
биология. 10-11 класс» 
(базовый уровень). 
Издательство «Учитель» 
Волгоград 2008 г. 

15 Основы 
безопасности 
жизнедеятель

ности 
 

10 Смирнов А.Т. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти: 10 класс. 
А.Т. Смирнов, 
Б.О. Хренников; 
под общ. ред. 
А.Т. Смирнова. 
М.: 
Просвещение, 
2010 г 

Программа 
общеобразовательны
х учреждений 
основы безопасности 
жизнедеятельности 
10 – 11 классы под 
редакцией 
А.Т.Смирнова, 
Б.О.Хренникова, М.: 
Просвещение, 2012 
г. 

 

Смирнов А.Т. Основы 
безопасности 

жизнедеятельности: 
Поурочные разработки 10-

11 кл. М. Просвещение, 
2014 г. 

 

16 Физическая 
культура 

10 Учебник 
дляобщеобразов
ательных 

Программа 
общеобразовательны
х учреждений 

Физическая культура. 
Методическое пособие. 10-
11 классы. В.И.Ляха 
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учреждений 10-
11 
классыВ.И.Ляха 
Москва«Просве
щение»2011 г. 

«Физическое 
воспитание 
учащихся 1-11 
классов», 2011 
В.И.Лях Москва 
«Просвещение» 
2009 г. 

М.:Просвещение, 2009 г. 
 

 
11 класс 

 

№ 
п/
п 

Наименовани
е предмета 

Кла
сс 

Учебник Авторская 
программа 

Методическое 
обеспечение педагогов 

 Русский язык  11 Бабайцева В.В. 
Русский язык. 
10-11 классы. 
Учебник для 
общеобразовате
льных 
учреждений 
филологическог
о профиля. – М.: 
Дрофа, 2013 

Авторская   
программа для 
общеобразовательны
х  школ по предмету 
русский язык   10 – 
11 класс, автор 
Бабайцева В.В., М.: 
Дрофа, 2008г  

1.О.А.Сальникова 
Поурочные разработки к 
учебнику для 
общеобразовательных 
учреждений 
филологического профиля 
В.В.Бабайцева Русский 
язык 10-11классы- М.: 
Дрофа, 2008 
2. Методические 
рекомендации к учебнику 
В.В. Бабайцевой  «Русский 
язык».10-11 классы для  
общеобразоват. 
Учреждений филол. 
профиля/В.В.Бабайцева, 
Л.Д.Беднарская, О.А. 
Сальникова.-М.: Дрофа, 
2007 
3. Тесты к учебнику 
В.В.Бабайцевой «Русский 
язык. 10-11 кл.»/ О.С. 
Иссерс, Н.А.Кузьмина.- М.: 
Дрофа, 2005 

2 Литература 10 Учебник   
Литература. 11 
класс. Учебник 
для 
общеобразовате
льных 
учреждений /под 
ред.В.П. 

Рабочая  программа 
по литературе под 
редакцией 
В.Я.Коровиной. 5-11 
классы (базовый 
уровень), М.: 
Просвещение, 2009 

3. Уроки литературы в 11 
классе. Книга для 
учителей. / под ред В.П. 
Журавлева. М., 
Просвещение, 2004. 

4. О. А. Еремина 
Литература 11 класс  
Поурочные разработки 



 

 

203

Журавлева/. В 2-
х частях. М.: 
Просвещение, 
2010 
 

Просвещение,2005 
 

3 Иностранный 
язык  

11 Учебник И.Л. 
Бим «Немецкий 
язык 11 класс» 
М.: 
«Просвещение» 
2011 

Программы 
общеобразовательны
х учреждений. И.Л. 
Бим, М.А. Лытаева 
Немецкий язык.10-
11 классы  
М. Просвещение 
2011 

 И.Л. Бим книга для 
учителя 11 класс М. 
«Просвещение» 2011 
 

4 Математика 
(Алгебра и 
начала 
анализа) 

11 Математика: 
Алгебра и 
начала 
математического 
анализа. 
Базовый 
уровень: 10 
класс / А.Г. 
Мерзляк, Д.А. 
Номировский,  
В.Б. Полонский 
и др. М.: 
Вентана-Граф, 
2019 
 

Математика: 
рабочие программы: 
5—11 классы / А. Г. 
Мерзляк, В. Б. 
Полонский, М. С. 
Якир и др. М.: 
Вентана-Граф, 2019 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 
математического анализа. 
Базовый уровень: 10 класс: 
дидактические материалы / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский Е.М. 
Рабинович, М.С. Якир. – 
М.: Вентана-Граф, 2020 

5 Математика 
(Геометрия) 

11 Геометрия: 10 – 
11 классы: 
учебник для 
общеобразовате
льных  
учреждений/ 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, 
С.Б.Кадомцев и 
др. М.: 
Просвещение, 
2011 

Программы 
общеобразовательны
х учреждений. 
«Геометрия 10-11 
классы»/  
Т.А. Бурмистрова 
М.: «Просвещение», 
2010 

1.С.М. Саакян, В.Ф. 
Бутузов. Изучение 
геометрии в 10 – 11 
классах: Методические 
рекомендации к учебнику. 
Книга для учителя. – М.: 
Просвещение,2017г 
 

6 Информатика 
и ИКТ 

11 Семакин И.Г., 
Хеннер Е.К. 
Информатика и 
ИКТ. Базовый 
уровень. 11 

Программа   
Семакина И. Г., 
Хеннера Е. К.  
«Информатика и 
ИКТ» (базовый 

1. Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К., Шеина Т.Ю. 
Практикум по информатике 
и ИКТ для 10-11 классов. 
Базовый уровень.  
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класс. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория  
знаний, 2009 

уровень) для 10 – 11 
классов средней    
общеобразовательно
й школы – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2010 

Информатика. 11 класс. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория  
знаний, 2011.  
2. Информатика. Задачник-
практикум в 2 т. Под ред. 
И.Г. Семакина, Е.К. 
Хеннера. – М.: Лаборатория 
базовых знаний, 2011 

7 История 11 1.Учебник  А.А. 
Улунян, Е.Ю. 
Сергеев. 
Всеобщая 
история. 
Новейшая 
история. 
Базовый и 
профильный 
уровень, 11 
класс.- М.: 
Просвещение, 
2013 

2.Учебник:  В.А.  
Шестаков под 
ред. А.Н. 
Сахарова 
«История 
России. ХХ- 
начало ХХI в. 
профильный 
уровень, 11 
класс.- М. 
Просвещение, 
2011г. 

Программы 
общеобразовательны
х учреждений: 
История. 5 – 11 
классы. М.: 
Просвещение, 2009  

 

 

2.Программа:  ЕЕ. 
Вяземский, О.Ю. 
Стрелова «История 
России. ХХ- начало 
ХХI в. (К учебнику 
В.А. Шестакова 
«История России. 
ХХ-начало ХХI в.» ) 
2010 г. (профильный 
уровень) 

1. А.А. Улунян, Е.Ю. 
Сергеев Поурочные 
разработки к курсу 
Новейшая история 
зарубежных стран» 11кл. 
М.: Просвещение, 2017 

 

 

 

2. История России ХХ-
ХХ1в 11 класс. Книга для 
учителя О.Ю.Стрелова, 
Е.Е.Вяземский. М.: 
Просвещение 2011г  

 
 

8 Обществознан
ие 

11 Учебник 
Л.Н.Боголюбов 
Обществознание 
11 класс, М.: 
«Просвещение», 
2011 
 
 

Программы 
общеобразовательны
х 6 -11 учреждений. 
Обществознание. 
2011, 
Л.Н.Боголюбов 
Москва 
«Просвещение»  
 

Поурочные разработки. 11 
класс: пособие для 
учителей общеобразоват. 
учреждений: базовый 
уровень/ Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, Л.Ф. 
Иванова и др. М.: 
Просвещение, 2012 
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9 Мировая 
художественн
ая культура 

11 Учебник 
«Мировая 
художественная 
культура» для 11 
класса/ Г.И. 
Данилова, М.: 
«Дрофа», 2010 
 

Г.И. Данилова 
«Программа 
мировой 
художественной 
культуры 5-11 
классы» М.: 
«Дрофа» 2009 

1.Г.И. Данилова 
тематическое и поурочное 
планирование 10-11 класс 
М.: «Дрофа» 2010 
 

10 География 11 Учебник 
«География. 
Экономическая 
и социальная 
география 
мира». 11 класс / 
В. П. 
Максаковский, 
М.: 
Просвещение, 
2011 

Программы 
общеобразовательны
х учреждений 10-11 
класс. /В. П. 
Максаковский, М.: 
«Просвещение»  
 

1.Методическое пособие к 
учебнику А.П. Кузнецов, 
Э.В. Ким. «География. 10-
11 классы Базовый 
уровень» М.: Дрофа, 2012 
 

11 Физика 11 Г.Я.Мякишев, 
Б.Б.Буховцев. 
Физика – 11, М.: 
Просвещение, 
2011  

Программы 
общеобразовательны
х учреждений. 
Физика. 10-11 
классы. П.Г. Саенко, 
В.С. Данюшенков, и 
др. – М: 
Просвещение. 2007 

В.А.Заботин физика 
контроль знаний, умений и 
навыков 10-11» Москва 
«Просвещение» 2008 
 

12 Химия 11 Химия 11 класс. 
Базовый 
уровень: 
Учебник для 
общеобразовате
льных 
учреждений. 
Габриелян О.С.- 
М.: Дрофа, 2011 

Программа   курса 
химии для 8 - 11  
классов 
общеобразовательны
х учреждений /О.С. 
Габриеляна.  – М.: 
Дрофа. 2011 

Габриелян О.С, Лысова 
Г.Г., Введенская А.Г. 
Химия. 11 класс:  
Настольная книга учителя 
(в 2 ч). - М.: Дрофа, 2004.  

2. Габриелян О.С., Березкин 
П.Н. и др. Химия 11 класс: 
контрольные и 
проверочные работы. - М.: 
Дрофа, 2004 
 

13 Биология 
 

11 Сивоглазов В. 
И., Агафонов 
И.Б., Захаров 
Е.Н. «Общая 
биология» 
(базовый 

Программы для 
общеобразовательны
х учреждений. 
Общая биология. 
Базовый уровень 10-
11 классы / 

1. Поурочные планы по 
учебнику В. И. 
Сивоглазова, И. Б. 
Агафоновой, Е. Т. 
Захаровой «Общая 
биология. 10-11 класс» 
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уровень) 10-11 
класс. М.: 
Дрофа, 2013 г.  

Сивоглазов В. И., 
Агафонов И.Б., 
Захаров Е.Н., М.: 
Дрофа, 2009 г. 

(базовый уровень). 
Издательство «Учитель» 
Волгоград 2008 г. 

15 Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности  
 

11 Учебник А.Т. 
Смирнов «ОБЖ» 
11 класс М.: 
Просвещение, 
2010 

Программа 
общеобразовательны
х учреждений 
основы безопасности 
жизнедеятельности 
10 – 11 классы под 
редакцией 
А.Т.Смирнова, 
Б.О.Хренникова, М.: 
Просвещение, 2012  
 

Смирнов А.Т. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности: 
Поурочные разработки 10-
11 кл. М. Просвещение, 
2014 
 

16 Физическая 
культура 

11 Учебник 
дляобщеобразов
ательных 
учреждений 10-
11 
классыВ.И.Ляха 
Москва«Просве
щение»2011 

Программа 
общеобразовательны
х учреждений 
«Физическое 
воспитание 
учащихся 1-11 
классов», 2011 
В.И.Лях Москва 
«Просвещение»  
2009 

Физическая культура. 
Методическое пособие. 10-
11 классы. В.И.Ляха 
М.:Просвещение, 2009 
 

17 Астрономия  11 Воронцов-
Вельяминов Б. 
А., Страут Е. К. 
«Астрономия. 
Базовый 
уровень.11 
класс», М.:  
Дрофа, 2018 
 

Программа 
предназначена для 
учителей., 
работающих по 
учебнику 
«Астрономия. 
Базовый уровень. 11 
класс» Б.А.Воронцов 
– Вельяминов М.: 
«Дрофа» 2017 

Е.К.Страут  Методическое 
пособие к учебнику 
«Астрономия. Базовый 
уровень.11 класс» авторов 
Б. А. Воронцова-
Вельяминова, Е. К. 
Страута, М. Дрофа, 2018 
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ЛИСТ ФИКСАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Дата 
внесения 
изменений  

Раздел/пункт 
изменения  

Содержание  Основание для 
изменения: 
реквизиты 
документа  

Подпись 
лица  

внесшего 
запись  
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